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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС ВО) и основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – ОПОП ВО), разработанной в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (далее – Университет). 

 

1.1 ГИА по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле включает: 

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

б) представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Объем ГИА составляет 9 з.е. (6 недель), из них: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. (2 недели), 

108 часов, в том числе контактная работа (установочные лекции и консультации 

перед экзаменом) – 10 часов; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 з.е. (4 недели), 216 часов, в 

том числе контактная работа (консультации с руководителем подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)) – 2 часа. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им научные задачи профессиональной деятельности: 

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

попрограммойобразовательнойОсновной подготовкинаправлению

05.06.01 Науки о земле предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

− научно-исследовательская деятельность в области наук о Земле; 

− преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования 

1.2.2 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

1.2.2.1 универсальнымиследующимидолжен обладатьВыпускник

компетенциями: 

 

 

 

 

 
         

научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении 
  УК-1 – способностью  к критическому  анализу  и  оценке  современных 

и философии наук;
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
          УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные 
областях;

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных



 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – задачирешатьипланировать собственногоспособностью

профессионального и личностного развития.  

1.2.2.2 следующимидолжен обладатьВыпускник

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – научноосуществлятьсамостоятельноспособностью -

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

месовременныхиспользованием иисследованиятодов информационно-

коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – подеятельностик преподавательскойготовностью

образовательным программам высшего образования. 

1.2.2.3 обладать следующими профессиональнымиВыпускник должен

компетенциями, установленными Университетом и регламентированные ОПОП 

ВО (ПК): 

ПК-1 – оцениватьиосуществлятьмоделировать,способностью

образовательный процесс курируемых курсов, дисциплин и разрабатывать их 

учебно-методическое обеспечение; 

ПК-2 – способностью проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовностью использовать знание нормативной базы в области 

регулирования земельно-имущественных отношений, инженерных изысканий, 

планировки и застройки населенных мест; 

ПК-4 - способность разрабатывать новые методики проектирования, 

технологии выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и 

кадастре, ведении кадастра, оценки земель и недвижимости; 

ПК-5 - способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов планировки, межевания и разрабатывать документы 

градостроительства и территориального планирования. 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

            ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.

           Профессиональные компетенции (ПК): 
           ОПК-1, ОПК-2. 
           Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
           УК-1, УК-3, УК-4, УК-5. 
           Универсальные компетенции (УК):

освоения выпускником следующих компетенций: 
В  рамках  проведения государственного  экзамена  проверятся  степень

  государственного экзамена

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе



 

 

2.1 Перечень основных дисциплин (модулей) образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене: 

Дисциплина 1 - Педагогика и психология высшей школы 

1. Структура профессионального образования в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Развитие единого пространства европейского образования. Современные 

тенденции развития образования в РФ. 

3. Предмет педагогической науки и ее связь с другими науками. Задачи 

педагогики высшей школы в аспекте актуальных изменений в образовании. 

4. Базовые понятия, используемые в педагогике высшей школы: 

«образование», «воспитание», «обучение», «федеральный государственный 

образовательный стандарт», «образовательная программа», «примерная основная 

образовательная программа». 

5. Роль и содержание актуальных научных подходов в высшей школе: 

компетентностного, деятельностного и др. 

6. Основы дидактики высшей школы: сущность и движущие силы, 

принципы и методы обучения. 

7. Лекция как форма организации учебного процесса в высшей школе: 

виды, содержательные характеристики, актуальные особенности. 

8. Семинарские и практические занятия как форма организации учебного 

процесса в высшей школе: виды, содержательные характеристики, актуальные 

особенности. 

9. Структура педагогической деятельности: теории, структура, 

особенности понимания. 

10. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. Пути 

формирования педагогического мастерства. 

11. Особенности и стили педагогического общения. Общение как 

социально-психологическое воздействие в процессе обучения.  

12. Психологические особенности личности педагога. Профилактика 

эмоционального выгорания преподавателя.  

13. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и 

самообразования. 

14. Психологические особенности и закономерности психического развития 

юношеского возраста. 

15. Понятие о психологии обучения и воспитания, основные цели, задачи. 

Психологические особенности обучения и воспитания студентов. 

16. Методы психолого-педагогического исследования и их роль в высшей 

школе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Дудина, М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : 

учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 151 с. — ISBN 978-5-534-00830-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453318. 



 

2. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / 

И. В. Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 189 с. – (Высшее образование). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454089. 

3. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное 

пособие для вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 352 с.  — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470592. 

4. Фокин, Ю. Г.  Теория и технология обучения. Деятельностный подход : 

учебное пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 241 с. – (Высшее образование). – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454891. 

5. Штроо, В. А.  Методы активного социально-психологического 

обучения : учебник и практикум для вузов / В. А. Штроо. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 277 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450408. 

6. Коджаспирова, Г. М.  Общие основы педагогики : учебник для вузов / Г. 

М. Коджаспирова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 151 с. – (Высшее 

образование). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/453971. 
 

Дисциплина 2 - Современные технологии профессионального 

образования 

1. Инновационные технологии в образовании, их место и роль. 

2. Самостоятельная работа студентов как форма современных 

образовательных технологий. 

3.  Информационно-компьютерная технология обучения. 

4. Теоретические характеристики современных технологий обучения в 

высшей школе. 

5. Блочно-модульное технология обучение в системе профессиональной 

подготовки студентов. 

6. Технология активного обучения в профессиональном образовании. 

7. Технология контекстного обучения в профессиональном образовании. 

8. Текущее и итоговое тестирование как технология контроля 

качества студентов вуза. 

9. Дистанционное обучение как педагогическая технология в высшей 

школе. 

10.  Классификация технологий профессионально ориентированного 

обучения. 

11. Технологии личностно-ориентированного образования. 

12. Педагогические технологии в контекстном обучении. 

13. Технологии интегративного  и проблемного обучения. 

14. Алгоритм действия преподавателя при проектировании и 

конструировании технологии обучения. 

https://urait.ru/bcode/454089
https://urait.ru/bcode/470592
https://urait.ru/bcode/454891
https://urait.ru/bcode/450408
https://urait.ru/bcode/453971
http://cyberleninka.ru/article/n/testirovanie-kak-tehnologiya-kontrolya-kachestva-samostoyatelnoy-raboty-studentov-vuza#_blank
http://cyberleninka.ru/article/n/testirovanie-kak-tehnologiya-kontrolya-kachestva-samostoyatelnoy-raboty-studentov-vuza#_blank


 

15. Нетрадиционные педагогические технологии как средство организации 

самостоятельной работы студентов 

16. Интерактивные образовательные технологии в вузе. 

Рекомендуемая литература: 

1. Куцебо, Григорий Иванович. Методика профессионального обучения. 

Развивающее обучение : учебное пособие для вузов / Г. И. Куцебо. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 164 с. - (Высшее образование).. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1 / ред. И. В. Дубровина. 

- 5-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 271 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/451619. - Режим доступа: для автор. пользователей. - ЭБС 

"Юрайт". 

3. Психология и педагогика : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2. Педагогика / 

ред.: В. А. Сластенин, В. П. Каширин. - М : Издательство Юрайт, 2020. - 374 с. - 

(Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/451601. - Режим доступа: для 

автор. пользователей. - ЭБС "Юрайт". 

4. Савенков, Александр Ильич. Педагогика. Исследовательский подход. В 

2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. И. Савенков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 187 с. - (Высшее образование). - URL: 

https://urait.ru/bcode/452663. - Режим доступа: для автор. пользователей. - ЭБС 

"Юрайт". 

5. Гуревич, П. С.  Философия и история образования. От Античности до 

эпохи Просвещения : учебное пособие для вузов / П. С. Гуревич, 

О. К. Филатов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08650-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471534. 

 

Дисциплина 3 - Методология подготовки и представления 

диссертационной работы с учетом действующих нормативных документов    

1. Основные аспекты квалификации диссертации 

2. Научная задача  

3. Научный результат  

4. Обоснованность основных положений диссертации 

5. Системность диссертационного изложения 

6. Элементарный цикл научного поиска 

7. Как выбирается тема диссертации. Каким должно быть название 

диссертации 

8. Как составляется план диссертации 

9. Сбор научной информации 

10. Аргументирование диссертационных положений 

11. Написание текста диссертации 

12. Написание автореферата 

13. Композиционное расположение частей диссертации и автореферата 

14. Оформление цитат и ссылок 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1320U3S736T1E5G616&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE%2C%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://urait.ru/bcode/471534


 

15. Составление библиографического списка 

16. Анализ замечаний, сделанных оппонентами и рецензентами по 

диссертации и автореферату 

Рекомендуемая литература: 

1. Космин, В. В. Основы научных исследований (общий курс): учебное 

пособие / В. В. Космин. - 4-е издание переработанное и дополненное. - Москва : 

РИОР ; Москва : ИНФРА-М, 2019. - 238 с. — Текст: непосредственный. 
 

Дисциплина 4 – Обработка экспериментальных данных 

1. Подготовка данных к математической обработке: протоколирование 

данных; составление сводных таблиц (табулирование данных); построение таблиц 

сгруппированных частот; графическое представление полученных распределений.  

2. Способы представления экспериментальных данных. 

3. Архитектура специализированного программного обеспечения.  

4. Структура ПО, организация пользовательского интерфейса. 

5. Постановка задачи обработки экспериментальных данных. 

6. Связь задачи обработки данных и планирование эксперимента. 

7. Особенности статистического анализа количественных и качественных 

показателей.  

8. Классификация задач обработки экспериментальных данных.  

9. Числовые характеристики выборки: эмпирическое среднее, дисперсия, 

размах выборки, коэффициент вариации, стандартное отклонение, мода, медиана, 

моменты, асимметрия, эксцесс. 

10. Корреляционные связи и факторный анализ данных при пассивном 

эксперименте.  

11. Интерпретация коэффициентов корреляции. 

12. Многомерный анализ данных.  

13. Графическое представление корреляционных связей.  

14. Понятие доверительного интервала. 

15. Классификация ошибок измерения: грубые, систематические, случайные 

ошибки. 

16. Анализ и интерпретация результатов экспериментальных исследований. 

Рекомендуемая литература: 

1. Гребенникова, И. В. Методы математической обработки 

экспериментальных данных : учебно-методическое пособие / И. В. Гребенникова. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. 

— ISBN 978-5-7996-1456-0. — Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66551.html. 
 

Дисциплина 5 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

1. Понятие и виды кадастровых карт. Состав сведений кадастровых карт 

2. Порядок кадастрового деления территории РФ 

3. Правила и особенности присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров 

4. Порядок ведения реестровых дел объектов недвижимости и объектов 

http://www.iprbookshop.ru/66551.html


 

реестра границ  

5.  Правовая основа Единого государственного реестра недвижимости. 

Основные определения и понятия 

6. Идентификаторы, используемые при ведении Единого государственного 

реестра недвижимости 

7.  Правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Компетенции органа регистрации недвижимости. 

8.  Исправление ошибок, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости 

9.  Структура сведений об объектах недвижимости. Статус сведений. 

10. Понятие кадастровой деятельности и кадастрового инженера. Формы 

организации кадастровой деятельности. 

11. Понятие кадастровых работ. Характеристика документов, которые 

являются результатом выполнения кадастровых работ. 

12.   Мониторинг земель как составная часть Единой государственной 

системы экологического мониторинга 

13. Задачи мониторинга земель 

14. Виды мониторинга в зависимости от его территориального охвата 

15. Виды природных негативных процессов 

16. Цели региональной системы мониторинга земель 

17. Входные и выходные потоки информации кадастра недвижимости. 

18. Способы  конвертации   градостроительной  и кадастровой информации   

для работы с ней в глобальных компьютерных сетях 

19. Применение методов сбора и обработки данных дистанционного 

зондирования для целей землеустройства, кадастра и мониторинга земель 

20. Документы территориального зонирования 

21. Документы градостроительного зонирования 

22. Схемы планировочной структуры. Транспортный каркас 

23. Правила землепользования и застройки 

24. Генеральные планы поселений и городских округов 

25. Вид разрешенного использования 

26. Градостроительный план земельного участка 

27. Документы по планировке территории 

28. Развитие Веб-ресурсов, онлайн технологий, облачных технологий для 

реализации процессов и проектов землеустройства, кадастра и мониторинга 

земель 

29. Способы, методы и средства защиты  информации при ведении 

землеустройства, кадастра и мониторинга земель. 

30. Современное состояние управления развитием городских территорий с 

применением цифровых технологий. BIM-технологии в кадастре недвижимости 

31. Сквозные и цифровые технологии сбора и обработки данных в 

градостроительной  и кадастровой деятельности. 

32.  Искусственный интеллект для анализа  больших данных. 

 

 



 

Рекомендуемая литература: 

1. Сулин, М.А. Основы земельных отношений и землеустройства : учебное 

пособие / М. А. Сулин, Д. А. Шишов. – Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2015. - 

320 с. — Текст: непосредственный. 

2. Мониторинг земель. Его содержание и организация : учебное пособие / 

Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, Л. В. Трубачева [и др.]. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 121 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  http://www.iprbookshop.ru/76037.html. 
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2.2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации в 

форме госэкзамена представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Критерии оценки результатов ГИА в форме госэкзамена 

Оценка Критерии оценки 

1 2 

«Отлично» Обучающийся демонстрирует исчерпывающие знания в области педагогики и 

психологии высшей школы, в научно-исследовательской деятельности, 

глубоко и прочно усвоил программный материал дисциплин, выносимых для 

проверки на государственном экзамене, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с поставленными задачами, проявляет знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами решения практических задач 

«Хорошо» Обучающийся демонстрирует сформированные базовые знания, умения и 

навыки в области педагогики и психологии высшей школы, в научно-

исследовательской деятельности, твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их 

решения 

«Удовлетвори

тельно» 

Не полностью сформированы базовые знания, умения и навыки в области 

педагогики и психологии высшей школы, в научно-исследовательской 

деятельности. Обучающийся имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает неточности, нарушения последовательности в 

изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий 

«Неудовлетво

рительно» 

Фрагментарные представления об основных требованиях в области педагогики 

и психологии высшей школы, в научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся не усвоил значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением 

решает практические задачи 

 

2.3 Порядок проведения государственного экзамена 

Для проведения государственного экзамена по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 Науки о Земле 

направленность Землеустройство, кадастр и мониторинг земель формируется 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).  

Не позднее чем за тридцать календарных дней до проведения 

государственного экзамена приказом директора департамента образовательной 

деятельности утверждается расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее – расписание), в котором указываются дата, время и место 

проведения государственного аттестационного испытания. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, председателя и членов 

ГЭК и апелляционной комиссии, секретаря ГЭК, научных руководителей, 

заведующего кафедрой землеустройства и кадастра. 



 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 

семи календарных дней. 

Расписание предэкзаменационных консультаций формируется заведующим 

выпускающей кафедрой землеустройства и кадастра, утверждается директором 

института сервиса и отраслевого управления. 

ГЭ проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ. Перед ГЭ 

проводится предэкзаменационная консультация. 

Особенности ГЭ, его длительность, время подготовки к ответу 

определяются избранной формой (устная, письменная), а также характером и 

количеством заданий, содержащихся в экзаменационном билете. 

При проведении ГЭ в письменной форме для подготовки и оформления 

ответов на вопросы экзаменационного билета отводится не более трех 

астрономических часов, при проведении ГЭ в устной форме – не менее одного 

астрономического часа. 

Оценка за ГЭ формируется: 

- при проведении в устной форме - на основе устных ответов на 

поставленные в экзаменационном билете вопросы и ответов на уточняющие и 

дополнительные вопросы членов ГЭК в пределах программы ГИА; 

- при проведении в письменной форме - на основе письменного ответа на 

поставленные в экзаменационном билете вопросы. 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме - на следующий 

рабочий день после дня его проведения. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного экзамена.  

 

2.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА создается апелляционная 

комиссия по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 05.06.01 Науки о Земле направленность Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель.  

По результатам ГИА 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 ГЭ по форме, установленной 



 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания установленного образца, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению ГЭ). 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

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 ГЭ 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата ГЭ; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГЭ. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленного результата ГЭ и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Подразделения. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 



 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

 решения должны быть аргументированы.

свидетельствовать  о  личном  вкладе  автора  в  науку.  Предложенные  автором 
научные  результаты  и  положения,  выдвигаемые  для  публичной  защиты,  и 

  Научный доклад должен обладать внутренним единством, содержать новые 
результаты НКР.

  − список  публикаций  аспиранта,  в которых  отражены  основные  научные 
содержание, заключение;

  – текст  научного  доклада,  включающий  в  себя: общую  характеристику, 
− титульный лист по установленному Университетов образцу;

  Научный доклад должен иметь следующую структуру:

оформления.

2011 – Диссертация  и  автореферат  диссертации.  Структура  и  правила

оформлении  научного  доклада  рекомендуется  придерживаться  ГОСТ  Р  7.0.11- 
выполняется печатным  способом  с  использованием  компьютера  и  принтера При 

  Научный  доклад  об  основных  результатах  подготовленной  НКР 

научно-квалификационной работы (диссертации) и требования к ее содержанию

  3.2 Структура научного доклада об основных результатах подготовленной 

виде научного доклада.

(диссертации)  представляются  в  государственную  экзаменационную  комиссию  в 
  Основные  результаты  подготовленной  научно-квалификационной  работы 

деятельности.

подготовленности  обучающегося  к  самостоятельной  профессиональной 
выполненную  обучающимся  работу,  демонстрирующую  уровень 

  Научно-квалификационная  работа  (диссертация)  представляет  собой 
5.1 Вид научно-квалификационной работы

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5.

Профессиональные компетенции (ПК):

ОПК-1, ОПК-2.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5.

Универсальные компетенции (УК):

выпускником следующих компетенций:

научно-квалификационной  работы  (диссертации) проверяется  степень  освоения 
  По итогам представления доклада об основных результатах подготовленной 

  подготовленной научно-квалификационной работы

3 Требования к научному докладу об основных результатах



 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой НКР 

обучающегося, а содержание научного доклада должно отражать следующие 

основные аспекты содержания этой работы: 

– актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 

– объект, предмет, цель и задачи исследования; 

– материал исследования, способы его документирования;  

– структуру работы; 

– основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

– апробацию результатов исследования. 

В заключении излагают итоги данного исследования, рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы НКР. 

 

3.3 Порядок подготовки и представления в государственную 

экзаменационную комиссию научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

НКР является заключительным этапом проведения ГИА. 

Программа ГИА, содержащая требования к научному докладу, порядку его 

подготовки и представления, к критериям его оценки, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выполненная НКР подлежит рецензированию согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
После завершения процедуры представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР, заведующий выпускающей кафедрой 

обеспечивает передачу в библиотечно-издательский комплекс электронных 

версий текстов научных докладов, за исключением текстов научных докладов, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, для размещения в 

электронно-библиотечной системе. Тексты НКР и научных докладов подлежат 

обязательной проверке на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

научных докладов в электронно-библиотечной системе, проверки на объем 

заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований устанавливается локальными нормативными актами 

Университета. 

Приказ о допуске к представлению научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

утверждается директором Подразделения. 

Научный руководитель обучающегося представляет в ГЭК отзыв на НКР 

обучающегося. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями), отзывом 

научного руководителя не позднее, чем за три календарных дня до представления 

научного доклада. 

Научный доклад представляется на заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава в соответствии с Порядком проведения государственной 



 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В процессе научного доклада члены ГЭК должны быть ознакомлены с 

рецензией (рецензиями) и отзывом научного руководителя обучающегося. 

Продолжительность научного доклада обучающегося составляет не более 

20 минут, после чего обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК по существу 

работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню обучающегося, предусмотренные ФГОС ВО и ОПОП 

по данному направлению подготовки. 

За достоверность результатов, представленных в НКР, несет 

ответственность обучающийся – автор НКР. 

Члены ГЭК простым большинством голосов оценивают научный доклад и 

выносят решение:  

- защищен с оценкой /не защищен; 

- о присвоении квалификации и выдаче диплома;  

- о переносе срока представления научного доклада обучающимся; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки (указывается в особом 

мнении членов ГЭК). 

Решение ГЭК объявляется обучающемуся в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК.  

 

3.4 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе представленного научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Оценка научного доклада по основным результатам научно-

квалификационной работы проводится с точки зрения соответствия выполненной 

работы требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук: личное участие в полученных результатах, 

достоверность полученных результатов, научная новизна полученных 

результатов, полнота изложения материалов в научных публикациях 

обучающегося (табл. 2). 

Таблица 2 

Критерии оценки результатов ГИА в форме научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы 
Оценка Критерии оценки 

1 2 

«Отлично» Работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического 

материала; характеризуется логичным, изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; при 

защите работы обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

рекомендации, а во время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы; на работу имеются положительные отзывы научного 



 

Оценка Критерии оценки 

1 2 

руководителя и рецензента. 

«Хорошо» Работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

практического материала. Характеризуется в целом последовательным 

изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не 

вполне развернутый характер; ВКР позитивно характеризуется научным 

руководителем и оценивается как «хорошая» в рецензии; при защите 

обучающийся в целом показывает знания вопросов темы, умеет 

привлекать данные своего исследования, вносит свои рекомендации; Во 

время доклада используется демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы 

«Удовлетворите

льно» 

Работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу 

и базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором. В работе 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; в отзывах 

руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетвори

тельно» 

Работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях вуза; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в рецензии выставлена неудовлетворительная 

оценка; при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

3.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА создается апелляционная 

комиссия по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 05.06.01 Науки о Земле направленность Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель.  

По результатам ГИА обучающийся имеет право подать в апелляционную 

комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания по форме, установленной Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 



 

испытания установленного образца, а также письменные ответы обучающегося 

(при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению ГЭ). 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

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.  

Решение апелляционной комиссии передается в ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата ГЭ и 

выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Подразделения. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 
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