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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задачами государственной итоговой аттестации (далее ГИА) являются:  

- определение уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

к выполнению профессиональных задач в соответствии с получаемой квалификацией; 

- установление степени готовности выпускника к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- определение степени готовности к самостоятельному осуществлению 

фундаментальных и прикладных исследований в области экономики с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области исследования социально-экономических 

систем; 

 - выявление уровня педагогической культуры выпускника и готовности к 

осуществлению преподавательской деятельности. 

 

1.2. МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 Государственная итоговая аттестация в полном объеме входит в Блок 4 (Б 4), 

относится к базовой части учебного плана и является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно - ОПОП 

аспирантуры) по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 

Экономика, направленность программы «Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности)».  

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Прохождение ГИА направлено на формирование: 

 универсальных компетенций 

 

Код 

компетенции 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 

способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию   

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

Знает методы исследования, 

применяемые в экономике, методы 

анализа и оценки современных 

научных достижений при решении 

исследовательских и практических 

задач в области экономики. 

Знает особенности представления 
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числе в междисциплинарных   

областях 

результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме.   

Умеет при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи. 

Умеет осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки,  

высказать обоснованное суждение по 

существу проблем науки, 

производства и общества.   

Владеет навыками  анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, технологиями оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

 Владеет навыками использования 

разработанных методов и 

результатов исследования и 

навыками публичной речи и 

публикации результатов научного 

исследования, в том числе 

полученных обучающимся лично. 

УК-3 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Знает основные этапы, логику и 

основные методологические 

принципы процесса научного 

исследования. 

Знает методологический и 

методический инструментарий 

проведения научных исследований. 

Знает требования к оформлению и 

представлению результатов научного 

исследования. 

Умеет разрабатывать научно-

методологический аппарат и 

программу научного исследования. 

Умеет выбирать методы научного 

исследования для осуществления 

конкретной исследовательской 

деятельности. 

Владеет приемами рефлексии 

исследовательской деятельности. 

Владеет коммуникативной 

культурой и навыками презентации 

материала. 
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 общепрофессиональных компетенций 

 

Код 

компетенции 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 

способность самостоятельно  

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в  

соответствующей 

профессиональной области  с  

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знает основные методы научно-

исследовательской деятельности,  

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач,  возможные 

сферы и направления 

профессиональной самореализации.   

Умеет вести научные исследования в 

рамках реализуемых проектов,  

подготавливать заявки на участие в 

конкурсах на финансирование 

научной деятельности,  выделять и 

систематизировать основные идеи в 

научных текстах, критически 

оценивать любую поступающую 

информацию,   анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических 

задач. 

Умеет при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

исходя из наличных ресурсов и 

ограничений, формировать и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам,  выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития. Владеет   

технологиями планирования 

научных исследований;  навыками 

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора 

методов и средств решения задач 

исследования; навыками анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач.  
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 профессиональных компетенций 

 

Код 

компетенции 
Формируемые компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 

умение применять 

количественные и качественные 

методы анализа при оценке 

состояния социальной, 

экономической, политической 

среды деятельности организаций, 

предприятий и учреждений 

сферы услуг в условиях рынка и 

рассмотрении структуры 

экономики общественного 

(государственного) сектора 

сферы услуг 

Знает основы и закономерности 

функционирования экономики. 

Умеет использовать знание 

современных проблем науки при 

решении управленческих задач.  

Умеет анализировать результаты 

научных исследований и применять 

их при решении конкретных 

управленческих задач. 

Умеет применять методики 

обеспечения конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг. 

ПК-2 

готовность применять 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации на услуги 

населению в деятельности 

организаций, предприятий и 

учреждений сферы услуг 

Знает сущность современного 

стратегического анализа и 

планирования. 

Знает совокупность инструментов 

количественного и качественного 

анализа процессов и планирования. 

Умеет осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на 

основе современных методов и 

передовых научных достижений. 

Умеет формировать 

информационно-аналитические 

отчеты для стратегического анализа 

и планирования. 

Владеет  навыками систематизации 

информации для получения 

объективной информации о 

деятельности предприятия. 

ПК-3 

способность устанавливать и 

использовать организационно-

экономические и рыночные 

механизмы повышения 

эффективности и качества услуг 

с учетом потребностей 

заинтересованных сторон в целях 

обеспечения развития отраслей 

сферы услуг 

Знает   принципы развития научно-

технического прогресса. 

Знает виды инноваций в сфере 

услуг. 

Знает основные термины и 

определения технологических 

инноваций. 

Умеет формировать инновационную 

политику предприятия сферы услуг с 

учетом тенденций развития 

интеграционных процессов в 

современной экономике.  

Знает выполнить анализ потенциала 

инновации. 

Владеет навыками систематизации 

информации для получения 

объективной оценки инновационных 

проектов. 
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ПК-4 

готовность к проведению 

исследований в области 

формирования системы знаний о 

сервисной деятельности, услугах, 

формах обслуживания, способах 

разработки новых услуг и 

прогрессивных методах 

обслуживания населения 

Знает основные формы и методы 

управления инновационной 

деятельностью на предприятиях 

сферы услуг. 

Знает 

принципы реализации инноваций в 

современных условиях 

хозяйствования в сфере услуг. 

Знает модели и методов разработки 

инновационных решений в сфере 

услуг. 

Умеет разрабатывать 

инновационные программы и 

проекты и их бизнес-планы. 

Умеет выполнять оценку 

экономической эффективности 

инновации. 

Умеет применять методы 

определения экономической 

эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий 

по повышению 

конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг. 

ПК-5 

умение проводить анализ 

научно-технического и 

организационного обновления 

социально-экономических 

систем, управлять основными 

параметрами инновационных 

процессов в современной 

экономике и разрешать 

проблемы инновационного 

развития национальной 

экономики 

Знает  виды рисков, встречающихся 

в инновационной сфере. 

Знает принципы управления 

инновационными процессами, 

организации и управления 

инновациями. 

Знает методы и технологий 

принятия решений в условиях 

неопределенности. 

Умеет осуществлять структурную 

диагностику инновационных 

проектов и выбор целесообразных 

оценочных критериев, учитывающих 

современные рыночные условия 

хозяйствования. 

Умеет применять методы анализа 

привлекательности и экономической 

эффективности инновационных 

проектов.  

Умеет применять методы 

определения экономической 

эффективности внедрения новой 

техники и технологии, мероприятий 

по повышению 

конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг. 
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ПК-6 

способность совершенствовать 

способы и формы 

инвестирования инновационной 

деятельности с учетом 

расширения возможностей 

привлечения частного и 

иностранного капитала, включая 

осуществление совместных 

инвестиций в инновационные 

программы и проекты 

Знает принципы принятия и 

реализации управленческих 

решений. 

Знает современные организационно-

правовые формы предприятий сферы 

услуг. 

Знает отечественный и зарубежный 

опыт в области управления и 

рациональной организации 

экономической деятельности 

предприятий сферы услуг.  

Знает факторы, влияющие на 

размещение и эффективность 

деятельности предприятий сферы 

услуг; 

Знает экономические методы и 

критерии обоснования 

эффективности специализации и 

кооперирования предприятий в 

сфере услуг. 

Знает критерии инновационных 

процессов в сфере услуг. 

Умеет оценивать ресурсный 

потенциал предприятий и отраслей 

сферы услуг и эффективность его 

использования.  

Умеет проектировать,  

организовывать и оценивать процесс 

управления предприятием с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы;  

Владеет методиками использования 

рыночных инструментов в сфере 

услуг. 

ПК-7 

готовность к принятию 

управленческих решений в 

условиях высокой степени 

неопределённости, возникающей 

под воздействием факторов 

риска на разных стадиях 

жизненного цикла инноваций 

Знает методические модели, 

технологии и приемы управления 

предприятиями социальной сферы. 

Умеет выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом сложившейся ситуации на 

предприятии, в отрасли  и 

объективно оценивать ожидаемые 

результаты. 

Умеет применять современные 

методики и технологии управления  

на различных предприятиях и 

организациях сферы услуг. 
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Умеет проектировать,  

организовывать и оценивать процесс 

управления предприятием с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы. 

Умеет использовать 

индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в 

ходе управления предприятием 

сферы услуг, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт. 

ПК-8 

способность разрабатывать 

методы и методики оценки, 

анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационных 

процессов в социально-

экономических системах, 

используя современные 

информационные технологии с 

целью осуществления 

эффективных инноваций 

Знает  основополагающие понятия 

теории экономической 

эффективности и  общие концепции 

и теории планирования и управления 

инвестиционными проектами. 

Знает  методы контроля стоимости 

проекта,  методы и критерии оценки 

и анализа экономической 

состоятельности проекта. 

Умеет проводить расчеты 

сравнительной экономической 

эффективности научно-технических 

решений,  рассчитывать показатели 

экономической целесообразности 

реализации проекта; 

Владеет методиками оценки 

экономической эффективности 

проектов и методикой расчетов 

сравнительной эффективности 

научно-технических решений 

 

1.4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в следующей форме и 

последовательности государственных аттестационных испытаний: 

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1. Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) ОПОП 

аспирантуры, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы 

экзаменационного билета. Каждый билет включает 3 вопроса, по одному вопросу из 

следующих тематических блоков: 1. Профессиональный цикл. 2. Педагогика и психология 

высшей школы. 3. Методология и организация научных исследований. 

 2. Государственное аттестационное испытание в форме научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ 

 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 недель / 9 зачетных единиц, в том числе: 

- подготовка и сдача государственного экзамена 2 недели / 3 зачетные единицы; 

- представление научного доклада по результатам выполнения научно-квалификационной 

работы  (диссертации)  4 недели / 6 зачетных единиц. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.2.1. Общие требования и порядок государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№ 227) и Положением об аттестации аспирантов (пункты 5-9), принятым Ученым советом 

СПбГИКиТ 29 июня 2016 года. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный план по ОПОП аспирантуры. 

Государственный экзамен проводится по перечню вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 

предэкзаменационная консультация). 

Научно-квалификационная работа выполняется по теме, выбранной аспирантом 

при согласовании научного руководителя и выпускающей кафедры из примерного 

перечня тем в течение первого года обучения. 

По письменному заявлению обучающегося предоставляется возможность 

подготовки и защиты научно-квалификационной работы по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей  

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 

ректора института закрепляется руководитель научно-квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Представленная научно-квалификационная работа подлежит рецензированию в 

письменной форме, также представляется письменный отзыв научного руководителя. 

Тексты научно-квалификационной работы и научного доклада, за исключением 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе СПБГИКиТ и проверяются на объем заимствования.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71275360/#0
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в организацию 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, 

отсутствующие по указанным ранее уважительным причинам, и не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Все локальные нормативные акты организации по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации 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 подготовки 

обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут; продолжительность выступления обучающегося при 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук  - 

не более чем на 15 минут. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 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). 
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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). 

 

2.2.2. Вопросы к государственному экзамену  

Блок 1. Профессиональный цикл 

Вопросы блока направлены на выявление результатов освоения следующих 

компетенций: способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); умение применять количественные и качественные методы анализа при оценке 

состояния социальной, экономической, политической среды деятельности организаций, 

предприятий и учреждений сферы услуг в условиях рынка и рассмотрении структуры 

экономики общественного (государственного) сектора сферы услуг (ПК-1); готовность 

применять нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации на 

услуги населению в деятельности организаций, предприятий и учреждений сферы услуг 

(ПК-2); способность устанавливать и использовать организационно-экономические и 

рыночные механизмы повышения эффективности и качества услуг с учетом потребностей 

заинтересованных сторон в целях обеспечения развития отраслей сферы услуг (ПК-3); 

готовность к проведению исследований в области формирования системы знаний о 

сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания, способах разработки новых 

услуг и прогрессивных методах обслуживания населения (ПК-4); умение проводить 

анализ научно-технического и организационного обновления социально-экономических 

систем, управлять основными параметрами инновационных процессов в современной 

экономике и разрешать проблемы инновационного развития национальной экономики 

(ПК-5); способность совершенствовать способы и формы инвестирования инновационной 

деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного 

капитала, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и 

проекты (ПК-6); готовность к принятию управленческих решений в условиях высокой 

степени неопределённости, возникающей под воздействием факторов риска на разных 

стадиях жизненного цикла инноваций (ПК-7); способность разрабатывать методы и 

методики оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационных процессов 

в социально-экономических системах, используя современные информационные 

технологии с целью осуществления эффективных инноваций (ПК-8). 

 

1. Экономическая теория  

Спрос и предложение. Рациональное поведение потребителя. Производство и 

производственные отношения. Предприятие как основной субъект экономических 

отношений. Рынок. Типы рыночных структур. Рынки факторов производства. 

Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Равновесие экономической системы. Сбережение и 

потребление. Макроэкономическая нестабильность. Деньги: понятие, сущность функции. 



13 
 

Рынок денег. Денежно-кредитная политика. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Платежный баланс. Валютный курс. 

2. Экономика предприятия 

Предприятие: сущность, типы производства, структура. Капитал организации. 

Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Затраты предприятия. 

Себестоимость продукции предприятия. Прибыль предприятия, показатели 

рентабельности. Персонал предприятия: состав, показатели использования. Оплата труда 

персонала предприятия. Производственная мощность предприятия. Качество продукции и 

конкурентоспособность организации. Инновационная и инвестиционная политика 

предприятия Инновационная и инвестиционная политика предприятия 

 

3. Организация и планирование деятельности предприятия, управление 

предприятием 

Основы организации деятельности предприятия. Система планов предприятия и их 

взаимосвязь. Система показателей эффективности, результативности 

организации/деятельности предприятия. Порядок плановых расчетов. Производственное 

планирование на предприятии. 

Производственная структура предприятия. Организационная структура 

предприятия. Управление технической подготовкой производства. Управление 

материально-техническим снабжением. Управление производством. Управление сбытом. 

Выведение готовой продукции на рынок. Управление ресурсами предприятия сферы 

услуг. 

 

4. Производственный менеджмент 

Производственный менеджмент как система. Имущество предприятия. Основные 

принципы организации производственного процесса. Типы производства. Организация 

производственного процесса во времени и в пространстве. Оперативное планирование 

производства. Стратегия процессов. Понятие и сущность логистики. Материальные 

потоки и логистические операции. Логистические системы. Методологический аппарат 

логистики. Функциональные области логистики, их характеристика. Производственная 

логистика. Распределительная логистика. Транспортная логистика и др. 

 

5.  Теория и методология менеджмента 

Общая теория менеджмента. Методологические основы менеджмента. Школы 

менеджмента. Интеграционные процессы и подходы в менеджменте. Инфраструктура 

менеджмента. Планирование в менеджменте. Стратегическое планирование и реализация 

стратегий. Организационные отношения в системе менеджмента. Виды организационного 

процесса. Мотивация деятельности в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. 

 

6. Теория и методология маркетинг 
Основные понятия маркетинга. Рынок и его особенности. Маркетинговые 

исследования. Товарная политика. Маркетинговая деятельность на предприятии. 

Маркетинговое ценообразование. Сбытовая политика в системе маркетинга. Реклама в 

системе маркетинга. Сетевой маркетинг. Международный маркетинг. 

 

7. Управление инновациями 

Содержательная характеристика категории «инновации», «инновационная 

деятельность». Система показателей эффективности, результативности организации 

инновационной деятельности предприятия. Порядок расчетов при оценке показателей 

эффективности, результативности организации инновационной деятельности 

предприятия. Инвестиции в инновационные проекты.  

 



14 
 

8. Математические и инструментальные методы экономики и статистики  

Теоретические и методологические положения анализа экономических процессов и 

систем на основании использования экономико-математических методов и 

инструментальных средств. Математические методы. Инструментальные средства. 

Статистические наблюдения. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения. Способы наглядного представления статистических данных. Абсолютные 

и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. Статистическое 

изучение связи между явлениями. Ряды динамики. Индексы. Выборочные наблюдения. 

 

9. Мировая экономика 

Современное мировое хозяйство и международное разделение труда (МРТ). 

Субъекты мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Глобализация мирового хозяйства. Глобальные проблемы в мировой экономике на рубеже 

XX–XXI вв. 

 

10. Организация предпринимательской деятельности 

Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и цели 

предпринимательства, внутренняя и внешняя среда. Практические вопросы организации 

предпринимательской деятельности. Организация и регистрация предпринимательской 

деятельности. Реорганизация фирмы. Ликвидация фирмы. Банкротство. Капитал фирмы. 

Финансирование бизнеса. Денежная оценка стоимости бизнеса. Коммерческие сделки и 

контракты. Налогообложение бизнеса. Защита прав и интересов предпринимателя. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

 

Блок 2. Педагогика и психология высшей школы 

Вопросы блока направлены на выявление результатов освоения следующих 

компетенций: 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-1); готовность участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач (УК-3); способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и   

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); умение применять 

количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной, 

экономической, политической среды деятельности организаций, предприятий и 

учреждений сферы услуг в условиях рынка и рассмотрении структуры экономики 

общественного (государственного) сектора сферы услуг (ПК-1); готовность применять 

нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации на услуги 

населению в деятельности организаций, предприятий и учреждений сферы услуг (ПК-2). 

 

 1. Педагогика высшей школы как наука 

 Основные категории и понятия педагогики высшей школы. Объект и предмет 

педагогики высшей школы. Принципы педагогики высшей школы. Задачи и функции 

педагогики высшей школы. Педагогика высшей школы в системе гуманитарных наук. 

2. Система высшего образования в России 
Понятие системы образования и ее основные компоненты. Место высшего 

образования в системе образования в России. Содержание и структура высшего 

образования в России, характеристика ее компонентов. Компетентностный подход, его 

сущность место в системе высшего образования в России. Болонский процесс, сущность, 
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этапы и принципы. Российская система образования и Болонский процесс: задачи и 

проблемы. 

 3. Педагогический процесс в высшей школе 

 Общее понятие о педагогическом процессе. Педагогический процесс и 

педагогическая система. Содержание и структура педагогического процесса в высшей 

школе. Характеристика структурных компонентов педагогического процесса.  

 4. Дидактика, как наук об обучении 
 Цели, задачи и категории дидактики. Общее понятие о дидактике. Основные  

концептуальные подходы и теории обучения. Методологические и теоретические основы 

дидактики. Сущность, структура и движущие силы обучения. Функции,  принципы и 

закономерности обучения. Цели обучения в высшей школе. Принципы обучения в высшей 

школе.  
 5. Сущность и структура процесса обучения 

Сущность процесса обучения. Функции обучения. Основные этапы процесса 

обучения и их краткая характеристика. Анализ возможности применения в условиях 

высшей школы. Методы, формы и средства  обучения в высшей школе. Понятие метода 

обучения и классификация методов обучения.  Методы обучения в высшей школе. 

Понятие формы обучения, классификация и характеристика форм обучения в высшей 

школе. Понятие и характеристика средств обучения в высшей школе.  

 6. Педагогические технологии, понятие и классификация 

Понятие технологии в педагогике, образовательные технологии.  Сущность и 

содержание и характерные признаки образовательной технологии. Классификация 

образовательных технологий в высшей школе. Общие и частные педагогические 

технологии. Проектирование технологий обучения. Критерии выбора технологий  

обучения и оценки их результатов.  

7. Характеристика основных технологий обучения в высшей школе 

Технологии модульного обучения  высшей школе: сущность и методика. 

Технологии проблемного обучения в высшей школе: сущность и методика. Технологии 

знаково-контекстного  обучения: сущность и методика. Технологии концентрированного  

обучения. Возможность применения технологии концентрированного   обучения в 

высшей школе. 

 8. Преподавательская деятельность: сущность и структура 

 Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: 

гностический, проектировочный, конструктивный,  организаторский, коммуникативный. 

Педагогический акт, как организационно-управленческая деятельность. Стиль 

педагогической деятельности. Демократический, авторитарный, либеральный стили. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Факторы, определяющие выбор 

преподавателем стиля педагогической деятельности. Педагогическое общение в 

деятельности преподавателя высшей школы. Понятие педагогического общения, его 

функции и структура. Модели педагогического общения и их краткая характеристика. 

Влияние педагогического общения на развитие обучающихся. 

 9. Педагогическая культура преподавателя высшей школы 

 Понятие педагогической  культуры преподавателя высшей школы.  Структурные 

компоненты педагогической  культуры преподавателя: ценностно-мотивационный, 

когнитивно-оценочный, практико-преобразующий, коммуникативно-стимулирующий. 

Проблемы становления гуманитарной культуры преподавателя высшей школы в условиях 

вуза.  

 10. Личность и факторы, влияющие на ее становление и развитие 

Личность и факторы, влияющие на ее формирование, становление и развитие. 

Психологическая структура личности. Сознательные и неосознанные уровни регуляции  

поведения человека.  
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 11. Направленность  и ее влияние на учебно-познавательную деятельность 

субъектов образовательного процесса в вузе 

Мотивационная сфера личности, как регулятор поведения. Содержание 

мотивационной сферы и ее функции. Мотивационный механизм регуляции деятельности 

субъектов образовательного процесса вуза. Мотивация преподавателя. Мотивация 

студента . 

 12. Интеллектуально-познавательный компонент сознания человека и его 

роль в процессе обучения 

Познавательные процессы, их роль в регуляции поведения человека и  проявление 

в учебно-познавательной деятельности. Мышление и интеллект, сущность и пути 

развития  в образовательном процессе высшей школы.  

13. Эмоционально-волевой компонент в структуре личности субъектов 

образовательного процесса вуза 
Понятие эмоции, чувства  и воля. Функции эмоций и воли в деятельности человека. 

Влияние чувств, эмоций и воли на учебно-познавательную деятельность обучающихся.  

 14. Психотипические особенности личности и их влияние на ее развитие 

Психические свойства личности. Характер и способности личности, их проявление 

в деятельности субъектов образовательного процесса.   Психологические типы людей и их 

проявление в учебно-познавательной деятельности.   Типология темперамента и 

акцентуации характера, их влияние на познавательную деятельность обучающегося.   

 

Блок 3. Методология и организация научных исследований 

Вопросы блока направлены на выявление результатов освоения следующих 

компетенций: 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-1); готовность участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач (УК-3); способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и   

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); умение применять 

количественные и качественные методы анализа при оценке состояния социальной, 

экономической, политической среды деятельности организаций, предприятий и 

учреждений сферы услуг в условиях рынка и рассмотрении структуры экономики 

общественного (государственного) сектора сферы услуг (ПК-1). 

 

1. Понятия объекта и предмета научного исследования 

Материальные и идеальные объекты. Виды объектов неживой и живой природы. 

Социальная реальность, человек и культура как объекты научного исследования. 

Классификация наук в зависимости от предметной области. Предмет исследования в 

естественных, технических и социально-гуманитарных науках. Эволюция представлений 

об объекте и предмете исследования.   

2. Понятие научного факта 

Обыденно-практическое и научное представления о фактах. Эмпирические, 

теоретические и мировоззренческие предпосылки представления о научном факте. 

Лингвистический, перцептивные и материально-практический компоненты в структуре 

научного факта. Объективная, субъективная реальность и язык научного описания. 

Парадигма научного исследования и фактические данные. 

3. Научное познание как тип рациональности 

Понятие рациональности и смысла. Рациональность и логическое следование. 

Типы научной рациональности. Классическая,  неклассическая и постнеклассическая 

рациональность. 
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4. Наблюдение и эксперимент как эмпирические методы научного познания 

Наблюдение как эмпирический метод научного познания. Виды научных 

наблюдений. Наблюдение непосредственно воспринимаемых объектов и косвенное 

наблюдение. Интроспекция как наблюдение субъективной реальности и ее 

гносеологический статус. Эксперимент как эмпирический метод научного познания. Виды 

экспериментов. Прямые, модельные эксперименты и мысленные эксперименты. Проблема 

соотношения эмпирического и теоретического в экспериментальном исследовании.   

5. Специфика и значение измерения как эмпирического метода научного 

познания 

Измерение как эмпирический метод научного познания. Виды научных измерений. 

Измерение пространства на основе эталона, триангуляция и радиолокация. Измерение 

времени на основе эталона и посредством фиксации повторяющихся процессов в природе. 

Роль и значение точности измерения в развитии фундаментальных наук и техническом 

конструировании.   

6. Специфика и виды теоретических методов научного познания 

Теоретическое познание как метод научного исследования. Теоретическое 

познание как обобщение. Научные понятия, гипотезы и законы как элементы 

теоретического познания. Проблема соотношения теоретического и эмпирического 

познания. Теоретическое познание как творчество. 

7. Гипотеза как форма развития научного знания 

Проблема и гипотеза как форма развития научного знания. Критерии выбора 

научной гипотезы. Гипотеза и научный закон. Гипотеза как проблематическое суждение, 

научный закон как аподиктическое суждение.   

8. Научный закон и научная теория. Виды научных законов 

Научный закон как устойчивая и повторяющаяся связь явлений. Виды научных 

законов. Эмпирические и фундаментальные научные законы. Динамические и статические 

закономерности. Научная теория как совокупность законов, описывающих определенную 

предметную область. Научный закон как разновидность общеутвердительных суждений.  

9. Объяснение и предсказание в научном познании 

Роль и значение объяснения и предсказания в научном познании. Структура 

научного объяснения. Теоретическая схема научного объяснения Гемпеля-Оппенгейма. 

Понятие об экспланансе и экспланандуме. Объяснение как логическое следование 

эмпирического факта из общего закона.     

10. Теории истинности знания в научном познании и их виды 

Виды теорий истинности знания. Классическая (корреспондентская) теория 

истинности знания как тождество субъекта и объекта познания. Когерентная теория 

истинности как непротиворечивая система высказываний. Конвенциональная теория 

истинности как социологический метод определения достоверности. Область определения 

различных теорий истинности.  

11. Гипотетико-дедуктивный метод научного исследования 

Структура гипотетико-дедуктивного метода исследования. Понятие предпосылок 

исследования и следования из исходных данных. Область определения гипотетико-

дедуктивного метода научного исследования.    

12. Индукция и дедукция, их сущность и роль в научном познании 

Индукция как мысленный переход от единичного и частного к общему. Проблема 

достоверности индуктивного вывода. Виды индуктивных умозаключений и методы 

научной индукции. Дедукция как мысленный переход об общего к частотному и 

единичному. Аподиктичность дедуктивного вывода. Виды дедуктивных умозаключений.  

13. Натуралистическая исследовательская программа в социально-

гуманитарном познании 

Философия позитивизма как теоретическое обоснование натуралистической 

исследовательской программы в социально-гуманитарном познании. Естественные науки 
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как парадигмальный образец натуралистической исследовательской программы. 

Бихевиоризм как натуралистическая исследовательская программа в психологии. Э. 

Дюркгейм о понятии факта в социологическом исследовании. Проблема формализации 

социально-гуманитарного знания. Основные достоинства и недостатки данного 

методологического подхода.   

14. Культурно-ориентированная исследовательская программа в социально-

гуманитарном познании 

Критика натуралистического подхода в социально-гуманитарном познании в 

Баденской школе неокантианства (В. Виндельбанд и Г. Риккерт). Понимание как метод 

социально-гуманитарного познания. Герменевтика и феноменология как основные 

направления культурно-ориентированной исследовательской программы.   

15. Научное познание как творчество, проблема новизны и актуальности 

научного исследования 

Четырехзвенная модель творческого акта Г. Уоллеса. Методы и приемы 

актуализации творческой деятельности. Научное познание и техническое 

конструирование как создание принципиально нового. Критерии новизны и актуальности 

научного исследования.   

 

2.2.4. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

1. Обеспечение конкурентоспособности учреждений сферы культуры в 

современных условиях.  

2. Разработка рекомендаций по применению зарубежного опыта государственно-

частного партнерства в сфере культуры Российской Федерации.  

3. Формирование системы маркетинга взаимоотношений в учреждениях 

социально-культурной сферы.  

4. Формирование системы управления конкурентоспособностью организаций 

сферы культуры.  

5. Теоретические и методические аспекты применения краундфандинга при 

управлении проектами в социально-культурной сфере. 

6. Формирование и развития межфирменных отношений в системе 

адаптационного маркетинга организации сферы услуг. 

7. Совершенствование стратегии развития организации сферы услуг 

8. Формирование механизма управления качеством услуг социально-культурной 

сферы 

9. Формирование механизма развития кадрового потенциала организации сферы 

услуг. 

10. Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг в России.  

 

2.2.4. Требования к научному докладу 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной приказом ректора в рамках направленности программы 

аспирантуры, проводится в форме научного доклада.   

Научно-квалификационная работа (диссертация) – работа, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития экономики, либо изложены новые 

научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития народного хозяйства страны.   

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». Основные научные результаты диссертации должны 

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в 
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которых излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых 

изданиях должно быть не менее 6.   

Содержание защиты научного доклада свидетельствует об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

До подготовки научного доклада аспирантами обязательно осуществляются 

следующие виды подготовительных работ: 

1. Написание научно-квалификационной работы, ее рецензирование и получение 

отзыва научного руководителя. 

2. Подготовка к представлению презентации научного доклада.   

3. Защита научного доклада по результатам научно-квалификационной работы. 

Аспирант делает доклад в течение 15 минут, сопровождаемый презентацией. 

Отвечает на вопросы председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

Озвучивается отзыв руководителя. Озвучивается рецензия. Аспирант отвечает на 

замечания рецензента.    

Тексты научно-квалификационной работы и научного доклада, за исключением 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются организацией 

в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.  

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 Оценка результатов государственной итоговой аттестации включает в себя оценку 

результатов сдачи государственного экзамена и оценку результатов подготовки и защиты 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

 Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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

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

государственного аттестационного испытания. 

     

3.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Оценка за 

экзамен 
Критерии оценивания 

отлично 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

демонстрирует системные, глубокие знания учебного  материала, 

понимание сущности и взаимосвязей процессов и явлений, знание 

современных научных представлений по излагаемой проблеме, учебной, 

периодической и монографической литературы, раскрывает не только 

основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов, 

демонстрирует понимание междисциплинарных связей. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы, знает в рамках требований к 

специальности законодательно-нормативную и практическую базу. На 

вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по 

существу. 

хорошо 

Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания 

сущности излагаемой проблемы, учебной и методической литературы. 

Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно 

излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и 

практическую базу, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. Показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, 
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имеет представление о междисциплинарных связях, увязывает знания, 

полученные при изучении различных дисциплин. В целом, умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ построен логично, материал 

излагается хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые 

неточности. Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

удовлетвори-

тельно 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного материала, но при 

ответе отсутствует должная  связь между анализом, аргументацией и 

выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 

неуверенно, допускает погрешности. Аспирант владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На 

поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

неудовлетво-

рительно 

Обучающийся показывает слабые знания сущности излагаемой проблемы, 

учебной литературы, низкий уровень компетентности в данной сфере, 

неуверенное изложение вопроса. Аспирант демонстрирует слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических 

ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно 

и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает 

на поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНОГО 

ДОКЛАДА  

 

Зачет с оценкой Критерии оценивания 

Отлично 

 

Содержание доклада раскрывает заявленную тему. На основе, 

проведенных аспирантом исследований в докладе представлены 

новая идея, обогащающая научную концепцию, предложены 

оригинальные суждения по заявленной теме, введены в научный 

оборот новые понятия либо измененные трактовки старых понятий. 

Обоснована теоретическая значимость исследований тем, что 

доказаны положения, методики, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении, изложены идеи, аргументы, 

факторы, условия и т.д., изучены причинно-следственные связи, 

изучаемого явления с другими. Практическая значимость 

исследования подтверждена перспективами его использования в 

сфере профессиональной деятельности. В докладе делаются 

самостоятельные выводы, выпускник демонстрирует свободное 

владение материалом, уверенно отвечает на основную часть 

вопросов. Доклад и научно-квалификационная работа представлена 

своевременно, с положительными отзывами. 

Хорошо 

 

Доклад содержит результаты оригинального исследования и не 

содержит некорректных заимствований. Содержание доклада в 

целом раскрывает заявленную тему. На основе, проведенных 

аспирантом исследований разработана новая идея, обогащающая 

научную концепцию, предложены оригинальные суждения по 

заявленной теме, введены в научный оборот новые понятия либо 

измененные трактовки старых понятий. Обоснование теоретической 
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значимости исследований требует некоторых уточнений в 

предложенных положениях, методиках, вносящих вклад в 

расширение представлений об изучаемом явлении. Изложенные 

идеи, аргументы, факторы, условия и т.д. требуют конкретизации, 

более четкого оформления. Причинно-следственные связи, 

изучаемого явления с другими прослеживаются не всегда. 

Практическая значимость исследования подтверждена 

перспективами его использования в сфере профессиональной 

деятельности. В докладе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 

уверенно отвечает на основную часть вопросов. Доклад и научно-

квалификационная работа  представлены своевременно, с 

положительными отзывами. 

Удовлетворительно 

 

Доклад содержит результаты оригинального исследования и не 

содержит некорректных заимствований. Содержание доклада в 

целом раскрывает заявленную тему. На основе, проведенных 

аспирантом исследований предложена, но не полностью 

разработана новая идея, обогащающая научную концепцию, 

введены в научный оборот новые понятия либо измененные 

трактовки старых понятий, которые требуют доработки и более 

серьезного научного обоснования. Обоснование теоретической 

значимости исследований требует значительных уточнений в 

предложенных  положениях, методиках, вносящих вклад в 

расширение представлений об изучаемом явлении. Изложенные 

идеи, аргументы, факторы, условия и т.д. требуют конкретизации, 

более четкого оформления. Причинно-следственные связи, 

изучаемого явления с другими прослеживаются слабо. 

Практическая значимость исследования недостаточно подтверждена 

перспективами его использования в сфере профессиональной 

деятельности. В докладе делаются самостоятельные выводы, 

выпускник демонстрирует свободное владение материалом,  не 

всегда уверенно отвечает на основную часть вопросов. Доклад и 

научно-квалификационная работа представлены своевременно,  в 

основном с положительными отзывами. 

Неудовлетворительно 

 

Доклад не отражает результаты оригинального исследования и в 

нем присутствуют некорректные заимствования. Содержание 

доклада не раскрывает заявленную тему. На основе, проведенных 

аспирантом исследований не предложена, либо предложена, но не  

обоснована новая идея, обогащающая научную концепцию. 

Теоретическая значимость исследования не обоснована, в связи с  

отсутствием новизны в исследовании.  Практическая значимость 

исследования не подтверждена перспективами его использования в 

сфере профессиональной деятельности. В работе отсутствуют 

самостоятельные выводы, выпускник не уверенно отвечает на 

вопросы. Работа представлена своевременно. 

  

 

4. АПЕЛЛЯЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 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 
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проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с 

результатами.  

 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания.  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. 

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. 

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 СПбГИКиТ обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

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 с решением апелляционной комиссии, 

подавшего апелляцию, удостоверяется подписью обучающегося. 

 При рассмотрении апелляции о нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений:  
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 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 повторно в течение 6 

месяцев. 

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. 

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 Институте обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ГИА 

5.1. Основная литература 
1. Байков Е.А., Евменов А.Д., Морщагина Н.А. Стратегический менеджмент: 

Учебное пособие. [Текст], [Электронный ресурс]. СПб.: СПбГИКиТ, 2015. - 271 с. Режим 

доступа: http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000240.pdf. 

2. Заставенко В. А. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2014. – 183 с. 

 

     5.2. Дополнительная литература 

1.  Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс] / В. И 

Аверченков, Ю. А. Малахов. - Москва : Флинта, 2011. - 156 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-

1269-6 Перейти: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1269-6 

2. Байков Е.А., Евменов А.Д., Морщагина Н.А. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие. –СПб., СПбГИКиТ, 2015. 

3.   Заставенко В. А. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд. СПбГУКиТ, 2014.  

           4. Вечканов Г.С. Экономическая теория [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии (по 

http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000240.pdf
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1269-6
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отраслям)" / Г. Р. Вечканов. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 512 с. - (Учебник 

для вузов ). 

       5. Организация, выполнение и оформление отчета о научно-исследовательской работе 

магистрантов [Электронный ресурс] / И. Г. Морозова, М. Г. Наумова, Н. А. Чиченев. - 

Москва : Издательский дом МИСиС, 2015. - 34 с. : ил. - ISBN 978-5-87623-879-5  

Перейти: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-87623-879-5 

       6. Макроэкономика: учебник / Г. П. Овчинников, Е. Б. Яковлева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Бизнес-Пресса, 2012. - 365 с  

       7. Борисов Е. Ф.  Экономика: учебник для вузов / Е.Ф. Борисов. - М.: Проспект, 2011. - 

318 с. 

       8. Шеметов П. В.  Менеджмент: управление организационными системами: учебное 

пособие. / П. В. Шеметов, Л. Е. Никифорова, С. В. Петухова; ред. М. Л. Григораш. - 6-е 

изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2013. - 407 с. 

       9. Экономическая теория: учебник для вузов / В. В. Багинова [и др.] ; ред.: А. И. 

Добрынин, Г. П. Журавлёва. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 745 с. 

       10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: 

Издательство: Либроком, 2014. – 272 с. 

 

5.3. Программное обеспечение и Интернет-Ресурсы 

В процессе изучения дисциплины могут быть использованы следующие 

прикладные программы:  

MS Word – для написания работ. PDF Reader, DjVu Reader – для чтения тексов, 

представленных в специализированных форматах PDF и DjVu. 

1. http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/ Федеральный образовательный портал: 

Экономика-социология-менеджмент/ 

2. www.rsnet.ru – официальный сервер государственных органов власти Российской 

Федерации. 

3. www.aup.ru - Административно-управленческий портал. Предназначен для 

руководителей, менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий. 

4. www.hr-portal.ru – энциклопедический портал; 

5. http://4plus5.ru/ - энциклопедический портал про решения в менеджменте и 

бизнесе; 

6. http://examen.od.ua – планирование, корпоративное управление, стратегический 

менеджмент; 

7. http://eup.ru - библиотека экономической и управленческой литературы 

8. www.cfin.ru- корпоративный менеджмент. Теория и практика; 

9. http://konsultant.ru - правовая справочная система «Консультант плюс». 

 

5.4.  Периодические издания 

1. Петербургский экономический журнал.  

2. Актуальные проблемы экономики и права. 

3. Менеджмент в России и за рубежом. 

4.  Управление персоналом. 

5. Финансовый менеджмент.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Методические рекомендации для преподавателей 

 

 Экзамен является конечной формой изучения предмета, механизмом оценки 

результатов учебной деятельности. Цель экзамена - проверить сложившуюся у аспиранта 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-87623-879-5
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/
http://www.rsnet.ru/
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://konsultant.ru/
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систему понятий и категорий, отметить степень полученных знаний. Для экзаменов 

необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого воспроизводства 

учебной информации и работы мысли. Преподаватель на экзамене проверяет не только 

уровень запоминания учебного материала, но и то, как обучающийся понимает 

определенные категории и понятия, как умеет мыслить, аргументировать, объяснять, 

отстаивать свою позицию.  

 При организации работы обучающихся по подготовке к экзамену следует донести 

до них, что целесообразно запоминать и заучивать информацию с расчетом на помощь 

определенных подсобных учебно-методических средств и пособий, учебной программы 

дисциплины. Правильно используя программу при подготовке к ответу (она должна быть 

на столе у каждого), аспирант получает информационный минимум для своего 

выступления.  

 При подготовке обучающихся к государственному экзамену преподаватель, 

который проводит консультацию, привлекает обучающихся к участию в обсуждению 

вопросов, предусмотренных примерным перечнем вопросов программы ГИА.  В случае 

возникновения трудностей преподавателю следует акцентировать внимание на тех 

проблемах, которые вызывают затруднение у аспирантов.  

 На экзамене преподаватель может задать аспиранту уточняющие и дополнительные 

вопросы. Основные критерии, которыми преподаватель руководствуется на экзамене: 

правильность ответов на вопросы; полнота и одновременно лаконичность ответа; степень 

использования научных и нормативных источников; умение связывать теорию с 

практикой; логика и аргументированность изложения, грамотное комментирование, 

приведение примеров;  культура речи. 

 При подготовке аспирантов к защите научно-квалификационной работе 

(диссертации) научному руководителю следует обратить особое внимание на подготовку 

научного доклада и ответов аспиранта на возможные вопросы со стороны членов 

экзаменационной комиссии. Для этого целесообразно заранее определить наиболее 

проблемные места научно-квалификационной работы и помочь  аспиранту 

сформулировать ответы на них.  

6.2. Методические рекомендации для аспирантов 

 

 При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам 

и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде тезисов, 

планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы памяти.  

 Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам 

лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как 

правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную 

ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на 

вопросы, интересующие аудиторию в данный момент, тогда как при написании и 

опубликовании печатной продукции проходит определенное время и материал быстро 

устаревает. В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, 

необходимо использовать и иную учебную литературу. Дать однозначную рекомендацию, 

по каким учебникам лучше готовиться к экзамену нельзя, потому что идеальных 

учебников не бывает. Они пишутся представителями различных научных школ и 

направлений, по-разному освещают, интерпретируют социальные процессы в обществе, в 

каждом из них есть плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, достоинства и 

недостатки, одни проблемы раскрываются более глубоко и основательно, другие 

поверхностно или вообще не раскрываются. Поэтому для сравнения учебной информации 

и раскрытия всего многообразия данного явления желательно использовать два и более 

учебных пособия. Для сравнения учебной информации желательно использовать 

несколько учебников. Давая ответ на экзамене, следует исходить из принципа 

плюрализма. Студент вправе выбирать по той или иной дискуссионной проблеме любую 
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точку зрения (даже, если она не совпадает с позицией преподавателя), но с условием ее 

достаточной аргументации.  

 Ответ на экзамене целесообразно строить в соответствии со следующим планом: 

1. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы науки. 

2. Анализ первоисточников и основных направлений  научной мысли  по проблеме. 

3. Собственное понимание проблемы и обоснование ее. 

4. Связь излагаемой проблемы с социальной практикой. 

5. Вывод. 

 Научный доклад оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:  

а) титульный лист;  

б) текст научного доклада, включающий в себя основные идеи и выводы 

диссертации, вклад аспиранта в проведенное исследование, степень новизны и 

практическая значимость приведенных результатов исследований; 

в) список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации.  

Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) идентичны правилам оформления научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 

(210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Научный 

доклад может иметь твердый или мягкий переплет. Общий объем научного доклада не 

должен превышать 16 страниц.  

Страницы научного доклада должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое 

-10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен пяти знакам. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации 

и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей 

странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине 

верхнего поля страницы.  

На титульном листе научного доклада приводят следующие сведения: – 

наименование института; – статус диссертации – "на правах рукописи"; – фамилию, имя, 

отчество аспиранта; – название диссертации; – шифр и наименование специальности (по 

номенклатуре специальностей научных работников); – искомую степень и отрасль науки; 

– фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень и ученое звание; – 

место и год написания диссертации.  

Научный доклад может быть оформлен как с разбиением на главы (разделы), так и 

без. При использовании в тексте научного доклада глав (разделов) они не должны 

начинаться с новой страницы. Остальные правила оформления текста научного доклада 

идентичны правилам оформления научно-квалификационной работы (диссертации). 

Список публикаций аспиранта должен включать библиографические записи на 

опубликованные аспирантом материалы диссертации. Библиографические записи в списке 

публикаций аспиранта оформляют согласно ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть представлена в виде 

специально подготовленной рукописи. Подготовленная научно-квалификационная работа 

(диссертация) имеет следующую структуру. 

 а) титульный лист; 

 б) оглавление; 

 в) текст диссертации: 

 1) введение, 
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 2) основная часть, 

 3) заключение; 

 е) список литературы. 

 Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 – наименование организации, где выполнена диссертация; 

 – статус диссертации – "на правах рукописи"; 

 – фамилию, имя, отчество диссертанта; 

 – название диссертации; 

 – шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных 

работников); 

 – искомую степень и отрасль науки; 

 – фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую 

степень и ученое звание; 

 – место и год написания диссертации. 

 Оглавление – перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на 

которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в 

тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы: 

– актуальность темы исследования; 

– степень ее разработанности; 

– цели и задачи; 

– научную новизну; 

– теоретическую и практическую значимость работы; 

– методологию и методы исследования; 

– положения, выносимые на защиту; 

– степень достоверности и апробацию результатов. 

 Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

 В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы 

 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова 

в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя 

интервалами. 

 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) 

через полтора интервала и размером шрифта 12-14 пунктов. Диссертация должна иметь 

твердый переплет. 

 Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается 

вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 

мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен пяти знакам. 

 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 
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Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5. 

 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом. Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – 

в приложении к диссертации. 

 Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 

сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть 

приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать слово "Рисунок" с 

указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105.  

 Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

диссертации. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 

диссертации. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.  

 При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. 

Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и 

записывают на уровне формулы справа. Формулы оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105. 

 Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 

 Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный, 

систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. При 

алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по 

алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические 

записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. При 

систематической (тематической) группировке материала библиографические записи 

располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой 

системой классификации. При хронологическом порядке группировки библиографические 

записи располагают в хронологии выхода документов в свет. При наличии в списке 

литературы на других языках, кроме русского, образуется дополнительный алфавитный 

ряд, который располагают после изданий на русском языке. Библиографические записи в 

списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1. – 2003  

 

Примеры библиографических записей документов в списке литературы 
Приложение Б 

(справочное) 

(Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80) 

Книги 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / М.С.Сычев. – 

Астрахань: Волга, 2009. – 231 с. 
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Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский 

и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; под общ. ред. 

В.М.Бочарова. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с. 

 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и 

российская практика / Т.А.Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо : МИРБИС, 

2008. – 508 с. 

 

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. 

И.Андроникова]. – М.: Терра-Кн. клуб, 2009. – 4 т. 

 

Управление бизнесом: сборник статей. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

университета, 2009. – 243 с. 

 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В.Борозда, Н.И.Воронин, 

А.В.Бушманов. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 195 с. 

 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов 

специальности "Менеджмент организаций" / О.В.Михненков, И.З.Коготкова, Е.В.Генкин, 

Г.Я.Сороко. – М.: Государственный университет управления, 2005. – 59 с. 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: 

по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Стандарты 

 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и 

издательское оформление. – М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

Депонированные научные работы 

 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, N 139876. 

Диссертации 

 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. – М., 2009. – 168 с. 

 

Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис. ... д-

ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. – М., 2008. – 178 с. 

Авторефераты диссертаций 

 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных 

условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. – М., 

2006. – 17 с. 
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Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: автореф. дис. ... 

канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. – СПб., 2006. – 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков: 

отчет о НИР / Загорюев А.Л. – Екатеринбург: Уральский институт практической 

психологии, 2008. – 102 с. 

Электронные ресурсы 

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – М.: Большая Рос. энцикп., 1996. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – N 4. – 

Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи 

 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // Библиография. – 

2006. – N 6. – С.19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. – 2009. – 1 июля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://vestnik.fa.ru/4%2828%292003/4.html


31 
 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

Дата внесения 

изменения, 

дополнения и 

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., должность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 5 6 

1 29.09.2016 1, 2 
Внесены изменения в 

титульный лист 

Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП  

 

2 29.09.2016 3-9 

Внесены изменения в 

планируемые результаты 

обучения и компетенции, 

формируемые в результате 

прохождения государственной 

итоговой аттестации (п.1.3) 

Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП 

3 29.09.2016 9-19 

Внесенные изменения в 

содержание государственной 

аттестации (п.2.2) 

Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП 

 

4 29.09.2016 19-21 

Внесены изменения в оценку 

результатов государственной 

итоговой аттестации  (п.3) 

Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП 

 

5 29.09.2016 23-24 

Внесены изменения в Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации  (п.5) 

Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП 

6 24.01.2017 23-24 Замена пунктов 5.1, 5.2 Сорвина Т.А., 

заместитель 

заведующего 

кафедрой УЭСП 

 

     

     

 
 


