
  



I Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 03.06.01 «Фи-

зика и астрономия», направленность «Радиофизика» к выполнению профессио-

нальных задач и соответствия результатов освоения (выпускником, обучающимся) 

образовательной программы требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта.  

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образова-

тельным стандартом по направлению 03.06.01 «Физика и астрономия», принятие 

решения о присвоении квалификации «Преподаватель. Преподаватель-

исследователь» по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) и вы-

дача документа об образовании.  

 

II Виды государственной итоговой аттестации по направлению 

 

Государственная итоговая аттестация аспирантов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 03.06.01 «Физика и астрономия» и включает:  

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;  

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки ЛНР (далее 

–научный доклад).  

Проводится в форме государственного экзамена и представления научного 

доклада.  

 

№ п/п Форма ГИА 
Трудоемкость* 

Семестр* 
з.е. часов 

1 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 108 VIII, IX 

2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 6,0 216 VIII, IX 

 Всего 9 324 __ 
* - данные в соответствии с ГОС ВО ЛНР. 

 

III Перечень компетенций 

 

Уровень сформированности которых оценивается на государственном экза-

мене и при  представлении научного доклада:  

 

Универсальные компетенции:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  



- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5).  

 

Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую де-

ятельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных техноло-

гий (ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-2).  

 

Профессиональные компетенции:  

- владение теоретическим и экспериментальным аппаратом исследования физиче-

ских явлений, обусловленных колебательными и волновыми процессами (ПК-1)  

- владение современными компьютерными технологиями моделирования физиче-

ских процессов (ПК-2).  

 

IV Перечень результатов освоения компетенций 

 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

 

УК-1 – способностью к критиче-

скому анализу и оценке совре-

менных научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях  

 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях  

Уметь:  

- критически анализировать и оценивать современные 

научные достижения и результаты деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях;  

- анализировать альтернативные варианты решения ис-

следовательских и практических задач и оценивать по-

тенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов;  

- при решении исследовательских и практических за-

дач генерировать новые идеи, поддающиеся операцио-

нализации исходя из наличных ресурсов и ограничений  

Владеть:  

- навыками анализа методологических проблем, возни-

кающих при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в т.ч. в междисциплинарных областях;  

- навыками критического анализа и оценки современ-

ных научных достижений и результатов деятельности 



по решению исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 – способностью проекти-

ровать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области 

истории и философии науки  

Знать:  

- основные концепции современной философии науки, 

основные стадии эволюции науки, функции и основа-

ния научной картины миры; технологиями планирова-

ния в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований.  

Уметь:  

- использовать положения и категории философии 

науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений; 

- анализировать передовые достижения в области 

научной специализации на базе целостного системного 

научного мировоззрения  

Владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в том числе междисципли-

нарного характера, возникающих в науке на современ-

ном этапе ее развития; технологиями планирования в 

профессиональной деятельности.  

УК-3 – готовностью участвовать 

в работе российских и междуна-

родных исследовательских кол-

лективов по решению научных и 

научно-образовательных задач  

Знать:  

- особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследовательских кол-

лективах; 

- методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях, ме-

тоды научно-исследовательской деятельности.  

Уметь:  

- следовать нормам, принятым в научном общении при 

работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач;  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских кол-

лективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами 

и обществом. 

Владеть:  

- навыками участия в выполнении современных иссле-

дований в профессиональном коллективе;  

- технологиями планирования деятельности в рамках 

работы в российских и международных коллективах по 

решению научных и научно-образовательных задач. 



УК-4 – готовностью использо-

вать современные методы и тех-

нологии научной коммуникации 

на государственном и иностран-

ном языках  

Знать:  

- методы и технологии научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном языках; 

- стилистические особенности представления результа-

тов научной деятельности в устной и письменной фор-

ме на государственном и иностранном языках  

Уметь:  

- следовать основным нормам, принятым в научном 

общении на государственном и иностранном языках. 

Владеть:  

- различными методами, технологиями и типами ком-

муникаций при осуществлении профессиональной дея-

тельности на государственном и иностранном языках  

навыками анализа научных текстов на государствен-

ном и иностранном языках; 

- навыками критической оценки эффективности раз-

личных методов и технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 

УК-5 – способностью планиро-

вать и решать задачи собствен-

ного профессионального и лич-

ностного развития  

Знать:  

- содержание процесса целеполагания профессиональ-

ного и личностного развития, его особенности и спосо-

бы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда.  

Уметь:  

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских кол-

лективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами 

и обществом;  

- формулировать цели личностного и профессиональ-

ного развития и условия их достижения, исходя из тен-

денций развития области профессиональной деятель-

ности, этапов профессионального роста, индивидуаль-

но-личностных особенностей;  

- осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом.  

Владеть:  

- владеть технологиями планирования профессиональ-

ной деятельности в сфере научных исследований;  

приемами и технологиями целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач;  

- способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и пу-

тями достижения более высокого уровня их развития.  



ОПК-1 – способностью самосто-

ятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессио-

нальной области с использова-

нием современных методов ис-

следования и информационно-

коммуникационных технологий  

Знать:  

- основной круг задач, встречающихся в области ра-

диофизики, и основные способы, методы, алгоритмы 

их решения;  

- основные источники и методы поиска научной ин-

формации. 

Уметь:  

- обобщать и систематизировать передовые достиже-

ния научной мысли и основные тенденции в професси-

ональной области;  

- анализировать, систематизировать и усваивать пере-

довой опыт проведения научных исследований. 

Владеть:  

- навыками публикации результатов научных исследо-

ваний, в том числе полученных лично обучающимся, в 

рецензируемых научных изданиях. 

 

ОПК-2 – готовность к препода-

вательской деятельности по ос-

новным образовательным про-

граммам высшего образования  

Знать:  

- нормативно-правовые основы преподавательской де-

ятельности в системе высшего образования;  

- современные тенденции развития образовательных 

систем высшей школы и их моделей;  

- принципы проектирования новых учебных программ 

и разработки инновационных методик организации об-

разовательного процесса. 

Уметь:  

- осваивать ресурсы образовательных систем высшего 

образования;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные ме-

тоды преподавания;  

- использовать полученные знания о высшей школе 

при организации образовательного процесса и монито-

ринга результатов учебных достижений студентов.  

Владеть:  

- способами анализа и критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к построению образова-

тельного процесса высшей школы;  

- современными образовательными технологиями;  

технологией проектирования образовательного про-

цесса на уровне высшего образования  

ПК-1 – владение теоретическим 

и экспериментальным аппаратом 

исследования физических явле-

ний, обусловленных колебатель-

ными и волновыми процессами  

Знать:  

- современные теоретические и экспериментальные ме-

тоды, инструменты и технологии исследования в из-

бранной аспирантом области радиофизики;  

Уметь:  

- решать задачи, типичные для избранной области ра-

диофизики, используя стандартные алгоритмы и мето-

ды решения;  

- подготавливать аналитические материалы, необходи-

мых для совершенствования научных знаний о физиче-

ских явлениях, обусловленных колебательными и вол-

новыми процессами; 

- находить наиболее эффективные методы решения ос-

новных типов задач, встречающихся в избранной обла-

сти радиофизики. 



Владеть:  

- современными теоретическими методами и исследо-

вательскими подходами к изучению физических явле-

ний и процессов, обусловленных распространением, 

рассеянием, поглощением электромагнитных волн. 

ПК-2 – владение современными 

компьютерными технологиями 

моделирования физических про-

цессов  

Знать:  

- современными методы построения математических 

моделей с помощью компьютерных технологий моде-

лирования физических процессов. 

Уметь:  

- решать радиофизические задачи с применением мо-

делирования посредством информационно-

коммуникационных технологий, оценивая параметры 

математических моделей, их погрешности и достовер-

ность. 

Владеть:  

- компьютерными программами имитационного и ма-

тематического моделирования для исследования физи-

ческих явлений, обусловленных колебательными и 

волновыми процессами, и разработки радиофизических 

устройств и систем.  

 

V Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы 

 

5.1. Государственный экзамен 

 

5.1.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

Для объективной и комплексной оценки степени сформированности компе-

тенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий включает из-

бранные разделы из нескольких модулей учебного плана, формирующих конкрет-

ные компетенции.  

 

Вопросы по педагогической составляющей:  

1. Характеристика нормативных документов, регламентирующих содержание выс-

шего образования.  

2. Технические средства и компьютерные системы обучения в высшем учебном за-

ведении.  

3. Преподаватель современной высшей школы. Основные требования к личности и 

деятельности вузовского педагога.  

4. Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей школе.  

5. Основные звенья высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) и формы обучения в нем.  

6. Открытое (дистанционное) высшее образование в России и за рубежом.  

7. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений, осу-

ществляющих образовательную деятельность по основным образовательным про-

грамма высшего образования.  

8. Кредитно-модульная система в высшем образовании.  



9. Содержание высшего образования. Общие подходы к отбору содержания на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания.  

10. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы.  

11. Рабочие учебные программы. Роль личности педагога в формировании содер-

жания обучения и реализации учебно-программной документации.  

12. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. Педаго-

гический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преиму-

щества модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в 

предметной профильной подготовке.  

13. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 

профильной предметной подготовки в высшей школе.  

14. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдро-

ма эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса.  

 

Вопросы по научной направленности  

Теория колебаний  
1. Линейные колебательные системы с одной степенью свободы. Автоколебатель-

ная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения в автоколе-

бательных системах. Методы расчета автоколебательных систем. Воздействие гар-

монического сигнала на автоколебательные системы.  

2. Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные ко-

лебания. Вынужденные колебания.  

3. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы. Синхрониза-

ция. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов.  

4. Аналитические и качественные методы теории нелинейных колебаний. Анализ 

возможных движений и бифуркаций в фазовом пространстве: метод малого пара-

метра, метод Ван–дер–Поля, метод Крылова—Боголюбова.  

5. Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические уси-

лители и генераторы.  

6. Устойчивость стационарных режимов колебательных систем. Временные и спек-

тральные методы оценки устойчивости.  

7. Собственные и вынужденные колебания линейных распределенных систем. Мо-

ды системы. Разложение вынужденных колебаний по системе собственных функ-

ций.  

8. Условия самовозбуждения. Одномодовый и многомодовый режимы генерации. 

Лазеры.  

9. Хаотические колебания в динамических системах. Понятие аттрактора. Возмож-

ные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу.  

Теория волн  
10. Плоские однородные и неоднородные волны. Поляризация волн.  

11. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде, упругие про-

дольные и поперечные волны в твердом теле, электромагнитные волны в среде с 

проводимостью.  



12. Диспергирующая среда. Распространение сигнала в диспергирующей среде. 

Простейшие физические модели диспергирующих сред. Волновой пакет в первом и 

втором приближении теории дисперсии.  

13. Фазовая и групповая скорости. Дисперсионные соотношения Крамерса—

Кронига и принцип причинности.  

14. Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах. Уравнение Френеля, 

обыкновенная и необыкновенная волны. Магнитоактивные среды. Тензор диэлек-

трической проницаемости плазмы в магнитном поле.  

15. Волны в периодических структурах. Полосы пропускания и непрозрачности.  

16. Приближение геометрической оптики. Дифференциальное уравнение луча.  

17. Электромагнитные волны в металлических волноводах. Диэлектрические вол-

новоды, световоды. Линзовые линии и открытые резонаторы.  

18. Метод Кирхгофа в теории дифракции. Функции Грина. Условия излучения. 

Дифракция в зоне Френеля и Фраунгофера. Характеристики поля в фокусе линзы.  

19. Волны в нелинейных средах без дисперсии. Образование разрывов. Ударные 

волны.  

20. Уравнение Бюргерса для диссипативной среды и свойства его решений. Гене-

рация гармоник исходного монохроматического сигнала, эффекты нелинейного по-

глощения, насыщения и детектирования.  

21. Уравнение Кортевега–де–Вриза и синус – Гордона. Стационарные волны.  

22. Понятие о солитонах. Взаимодействия плоских волн в диспергирующих средах. 

Параметрическое усиление и генерация.  

23. Самовоздействие волновых пучков. Самофокусировка света. Приближения не-

линейной квазиоптики и нелинейной геометрической оптики. Обращение волново-

го фронта.  

Статистическая радиофизика  
24. Случайные величины и процессы, способы их описания. Стационарный слу-

чайный процесс. Статистическое усреднение и усреднение во времени. Эргодич-

ность. Измерение вероятностей и средних значений.  

25. Корреляционные и спектральные характеристики стационарных случайных 

процессов. Теорема Винера—Хинчина.  

26. Модели случайных процессов: гауссовский процесс, узкополосный стационар-

ный шум, импульсные случайные процессы, дробовой шум.  

27. Белый шум. Отклик линейной системы на шумовые воздействия; функция Гри-

на, интеграл Дюамеля. Действие шума на колебательный контур, фильтрация шу-

ма. Умножение частоты и амплитудное детектирование узкополосного шума.  

28. Марковские и диффузионные процессы. Уравнение Фоккера—Планка. Бро-

уновское движение. Флуктуационно-диссипационная теорема.  

29. Тепловой шум; классический и квантовый варианты формулы Найквиста. Теп-

ловое излучение абсолютно черного тела.  

30. Случайные поля. Пространственная и временная когерентность. Дифракция ре-

гулярной волны на случайном фазовом экране. Тепловое электромагнитное поле. 

Теорема взаимности.  



31. Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Борновское приближение, 

метод плавных возмущений. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие 

об обратной задаче рассеяния.  

32. Взаимодействие случайных волн. Дифракция случайных волн. Теорема Ван 

Циттерта— Цернике. Генерация второй оптической гармоники, самофокусировка и 

самомодуляция частично когерентных волн. Преобразование спектров шумовых 

волн в нелинейных средах без дисперсии.  

Принципы усиления, генерации и управления сигналами  

33. Оптические резонаторы. Резонатор Фабри—Перо, конфокальный и концентри-

ческий резонаторы. Неустойчивый резонатор. Продольные и поперечные типы ко-

лебаний. Спектр частот и расходимость излучении. Добротность.  

34. Принцип работы, устройство и параметры лазеров (примеры: гелий-неоновый 

лазер, лазер на рубине, полупроводниковый лазер).  

35. Режимы работы лазеров: непрерывный режим генерации, режим модуляции 

добротности резонатора, режим синхронизации мод. Сверхкороткие импульсы. 36. 

Молекулярный генератор. Квантовые стандарты частоты (времени).  

36. Волноводы, длинные линии и резонаторы. Критическая частота и критическая 

длина волновода. TE-, TМ- и TEM-волны. Диэлектрические волноводы. Волновое 

сопротивление.  

37. Усилители СВЧ-диапазона (резонаторный, бегущей волны). Полоса пропуска-

ния усилителя бегущей волны.  

38. Генерация волн в СВЧ-диапазоне. Принцип работы и устройство лампы бегу-

щей и обратной волны, магнетрона и клистрона.  

39. Отрицательное дифференциальное сопротивление и генераторы СВЧ на поле-

вых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавинно-пролетных диодах. 

Эффект Джозефсона.  

40. Акустоэлектрический эффект. Принципы работы акустоэлектронных устройств.  

41. Взаимодействия света со звуком. Принципы работы устройств акустооптики 

(модуляторы и дефлекторы света, преобразователи свет–сигнал, акустооптические 

фильтры), анализаторы спектра и корреляторы.  

42. Линейный электрооптический и магнитооптический эффекты и их применение 

для управления светом.  

Антенны и распространение радиоволн  
43. Вибратор Герца. Ближняя и дальняя зоны.  

44. Антенны. Диаграмма направленности. Коэффициент усиления и коэффициент 

рассеяния антенны. Антенны для ДВ-, СВ- и СВЧ-диапазонов. Фазированные ан-

тенные решетки. Эффективная площадь и шумовая температура приемной антен-

ны.  

45. Геометрическое и дифракционное приближения при анализе распространения 

радиоволн.  

46. Земные и тропосферные радиоволны. Рассеяние и поглощение радиоволн в 

тропосфере. Эффект «замирания». Влияние неровностей земной поверхности.  

47. Распространение радиоволн в тропосфере и ионосфере. Дисперсия и поглоще-

ние радиоволн в ионосферной плазме. Ионосферная рефракция.  
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5.1.3. Требования и критерии оценивания ответов итогового государ-

ственного экзамена.  
Ответ на вопросы экзаменационного билета оцениваются оценками «отлич-

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



Оценка «отлично» - ответы на вопросы билета развернутые, уверенные, ло-

гически выстроенные, демонстрирующие полные, глубокие и систематические зна-

ния, знакомство с дополнительной литературой, творческий подход в понимании и 

изложении материала. Аспирант не затрудняется с ответом на уточняющие и до-

полнительные вопросы  

Оценка «хорошо» - ответы на вопросы билета развернутые, логически вы-

строены, показывающие систематические знания, знакомство с дополнительной 

литературой. Аспирант не затрудняется с ответом на уточняющие, дополнительные 

вопросы, но допускает небольшие неточности при ответе на них.  

Оценка «удовлетворительно» - ответы на вопросы билета логически выстро-

ены, но показывающие недостаточное, поверхностное владение материалом. Отве-

чающий допускает существенные неточности при ответе на уточняющие вопросы, 

не отвечает на дополнительные вопросы  

Оценка «неудовлетворительно» - ответы на вопросы экзаменационного биле-

та нелогичны, показывают незнание материала. Отвечающий затрудняется с отве-

том на уточняющие и дополнительные вопросы.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приѐму 

государственного итогового экзамена указывается оценка ответа аспиранта и вывод 

об уровне подготовленности аспирата к решению профессиональных задач и сте-

пени сформированности компетенций по направленности Радиофизика направле-

ния 03.06.01 Физика и астрономия. Неподготовленность и несформированность 

констатируется в случае оценки ниже «удовлетворительно». Высокий или хороший 

уровень подготовленности и полная сформированность компетенций отмечается в 

случае оценки ответа не хуже «хорошо». В случае оценки «удовлетворительно» де-

лается вывод о достаточном уровне подготовленности к решению профессиональ-

ных задач и о сформированности соответствующих компетенций.  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена должны продемон-

стрировать сформированность у аспиранта в рамках освоения образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров следующих компетенций: 

 

Задание к государ-

ственной итоговой 

аттестации 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 

Общепрофесси-

ональные ком-

петенции 

Профессио-

нальные компе-

тенции 

УК-1 УК-

2 

УК-

3 

УК-

4 

УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

Вопросы по педа-

гогической остав-

ляющей  

 

+ 

 

+ 

     

+ 

  

Вопросы по науч-

ной направленно-

сти  

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

Практико-

ориентированное 

задание  

 

+ 

     

+ 

 

+ 

 

+ 

 

*данные в соответствии с ГОС ВО ЛНР. 

 

5.1.4. Порядок проведения экзамена.  

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме.  



Перед государственным экзаменом предполагается две предэкзаменационных 

консультации.  

Экзаменационный билет содержит три вопроса: по педагогической составля-

ющей, по научной направленности и практико-ориентированное задание.  

Варианты экзаменационных билетов хранятся в запечатанном виде и выда-

ются аспирантам непосредственно на экзамене.  

Во время экзамена аспиранты могут пользоваться учебными программами, 

также, с разрешения государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), справоч-

ной литературой и другими пособиями.  

Время, отводимое на подготовку к ответу на поставленные в экзаменацион-

ном билете вопросы, должно составлять не менее 60 минут после получения биле-

та.  

После ответа на вопросы экзаменационного билета председатель комиссии и 

члены комиссии задают аспиранту дополнительные вопросы, не выходящие за пре-

делы программы итогового государственного экзамена.  

По завершении итогового государственного экзамена государственная экза-

менационная комиссия на закрытом заседании определяет посредством обсужде-

ния уровень ответов каждого обучающегося и выставляет итоговую оценку.  

Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками 

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

лично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итого-

вого государственного экзамена. Критерии оценивания содержатся в пункте 5.1.3.  

На каждого аспиранта заполняется протокол заседания государственной эк-

заменационной комиссии по приѐму государственного итогового экзамена с оцен-

кой ответа, а также с выводом об уровне подготовленности аспирата к решению 

профессиональных задач и степени сформированности компетенций по направлен-

ности Радиофизика направления 03.06.01 Физика и астрономия.  

Результаты итогового государственного экзамена объявляются в день его 

проведения.  

 

5.2. Требования к форме, объему, структуре научно-квалификационной рабо-

ты; рекомендации по подготовке и защите научного доклада об основных результа-

тах подготовленной научно-квалификационной работы. Критерии оценки научного 

доклада 

 

5.2.1. Требования к содержанию и оформлению научно-

квалификационной работы 

 

Требования к научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта со-

ответствуют требованиям, утвержденным ВАК к диссертациям на соискание уче-

ной степени кандидата наук. Научно-квалификационная работа должна быть напи-

сана аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать но-

вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выво-

ды аспиранта должны быть аргументированы и направлены на решение задачи, 

имеющей существенное значение для предметной области соответствующей 

направленности. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны приво-

диться сведения о практическом использовании полученных 



научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический харак-

тер, должны содержаться рекомендации по использованию научных выводов.  

На государственной итоговой аттестации по основным результатам подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) представляется науч-

ный доклад.  

 

5.2.1. Требования к содержанию и оформлению научного доклада  

 

Защита результатов научно-квалификационной работы проводится в форме 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

Научный доклад (НД) должен содержать информацию об основных  резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы, оформленной в соответ-

ствии с установленными требованиями. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. Входе представления научного доклада про-

веряется сформированность компетенций, необходимых для присвоения выпуск-

нику аспирантуры квалификации «Исследователь». 

В научном докладе об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы излагаются основные идеи и выводы, показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значи-

мость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организа-

ции, в которой выполнялась работа, о научных руководителях, приводится список 

публикаций автора работы, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации. Объем научного доклада (включая иллюстрации) должен составлять 

от 25 до 40 страниц. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы должен содержать: 

1.Общую характеристику работы, где необходимо отразить; 

- актуальность и степень разработанности темы исследования; 

- цель и задачи работы; 

- объект и предмет исследования;  

- теоретическую и методологическую основы исследования; 

- материалы исследования; 

- обоснованность, достоверность и апробацию результатов исследования; 

- научную новизну работы; 

- теоретическую и практическую значимость исследования; 

- основные положения, выносимые на защиту; 

- реализацию результатов работы; 

- личный вклад автора; 

- структуру и объем научно-квалификационной работы. 

2.Основное содержание работы, в котором необходимо отразить: 

-постановку задачи исследования; 

- обоснование выбора методов (материалов) исследования; 

- основные аспекты и результаты исследования. 

3.Заключение, включающее выводы и рекомендации. 



4.Список основных научных публикаций по теме научно-квалификационной 

работы. 

Научно-квалификационная работа и текст научного доклада (с иллюстрация-

ми) в электронном виде и на бумажном носителе оформляются в соответствии с 

методическими указаниями, разработанными выпускающей кафедрой, и проверя-

ются на объем заимствования. 

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (НКР) подлежит рецензированию. 

Руководитель научно-квалификационной работы аспиранта представляет в 

государственную экзаменационную комиссию отзыв на научно-квалификационную 

работу аспиранта. 

Научный доклад должен иметь электронный формат doc, docх, ppt или pdf. 

Написание текста научного доклада и его защита осуществляются на русском язы-

ке. 

 

5.3.2. Порядок подготовки и представления научного доклада  

 

Обсуждение научно-квалификационной работы проводится на кафедре при-

крепления аспиранта не позднее, чем за 2 месяца до представления научного до-

клада при проведении государственной итоговой аттестации. По итогам обсужде-

ния кафедра готовит проект заключения института,  в котором отражается личное 

участие выпускника в получении результатов, изложенных в научно-

квалификационной работе, степень достоверности результатов проведенных иссле-

дований, их новизна и практическая значимость, соответствие работы требованиям, 

научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соот-

ветствует научно-квалификационная работа, полнота изложения материалов в 

опубликованных или сданных в печать работах. В проекте Заключения должен 

быть сформулирован один из выводов: 

• «Научно-квалификационная работа после оформления в соответствии с тре-

бованиями ВАК может быть рекомендована к защите на диссертационном совете». 

• «Научно-квалификационная работа после оформления в соответствии с тре-

бованиями ВАК может быть рекомендована к защите на диссертационном совете с 

доработкой текста научно-квалификационной работы». 

Аспирант может доработать текст исследования и исправить замечание до пред-

ставления научного доклада. Наличие в проекте заключения фразы «рекомендовано к 

защите с доработкой текста научно-квалификационной работы» не может служить от-

казом для допуска к итоговой государственной аттестации.  

Результат представления научного доклада оформляется протоколом заседа-

ния экзаменационной комиссии. В случае, если аспиранту была предложена дора-

ботка текста научно-квалификационной работы, в протоколе отмечается устране-

ние/неустранение указанных замечаний. На основании протокола заседания экза-

менационной комиссии аспиранту выдается итоговое заключение института о вы-

полненной научно-квалификационной работе.  

Подготовка и представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами.  



Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы осуществляется в соответствии с утвержденны-

ми учебными планами.  

Во время представления научного доклада обучающийся делает презентацию 

об основных результатах научно-квалификационной работы, представляет отзывы 

научного руководителя, рецензентов и проект заключения института, отвечает на 

вопросы.  

Рецензенты (один внутренний и один внешний) назначаются приказом рек-

тора или курирующего проректора ДонГТИ по представлению заведующего ка-

федрой прикрепления не позднее чем за 3 месяца до представления научного до-

клада. Не позднее, чем за 14 дней до защиты научного доклада рецензенты пред-

ставляют на кафедру прикрепления письменные рецензии на указанную работу. 

Кафедра прикрепления не позднее чем за 10 календарных дней обеспечивает озна-

комление аспиранта с отзывом и рецензиями.  

Научно-квалификационная работа в виде переплѐтной рукописи хранится на 

кафедре прикрепления, после защиты хранится в архиве Института в течение 5 лет. 

 В течение первого года после защиты научно-квалификационная работа в 

обязательном порядке проходят анализ качества их выполнения и соответствия 

предъявляемым требованиям. Результаты анализа обсуждаются на заседании ка-

федры и Ученого совета факультета. 

По истечении нормативного срока хранения научно-квалификационная рабо-

та подлежит уничтожению в установленном порядке. 

Электронная версия научно-квалификационная работа сдается на выпускаю-

щую кафедру. 

При проверке и оценке письменных работ (научно-квалификационной рабо-

ты и научного доклада) используется система «Антиплагиат».  

Отчет системы «Антиплагиат» является основой для принятия решения об 

оценке научного доклада по результатам научно-квалификационной работы науч-

ным руководителем, рецензентами и членами государственной экзаменационной 

комиссии. Основанием для отказа в представлении научного доклада является ис-

пользование в работе заимствованного материала без ссылки на автора и (или) ис-

точник заимствования, использование в работе научных работ, выполненных в со-

авторстве, без ссылки на соавторов.  
Неотъемлемой частью работ, предоставляемых на государственном испыта-

нии, является наличие соответствующим образом оформленного текста, по две 
подписанные рецензии на каждый научный доклад, отзыв научного руководителя. 
На научно-квалификационную работу предоставляется в письменном виде проект 
заключения института. 

 

5.3.3. Критерии оценки научного доклада 
 

Результаты подготовки и представления научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) опре-

деляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

 

 



Оценка «отлично» Актуальность проблемы обоснована 

анализом состояния теории и практики 

в конкретной области науки. Показана 

значимость проведенного исследова-

ния в решении научных проблем: 

найдены и апробированы эффектив-

ные варианты решения задач, значи-

мых как для теории, так и для практи-

ки. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование НКР, 

четко сформулирован авторский замы-

сел исследования, отраженный в поня-

тийно-категориальном аппарате; обос-

нована научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость вы-

полненного исследования, глубоко и 

содержательно проведен анализ полу-

ченных результатов эксперимента. 

Текст научного доклада отличается 

высоким уровнем научности, в нѐм 

четко прослеживается логика исследо-

вания, корректно дается критический 

анализ существующих исследований, 

автор доказательно обосновывает 

свою точку зрения. Соблюдены фор-

мальные аспекты представления до-

клада: грамотно оформленная презен-

тация, слайды презентации содержа-

тельны, не являются полным копиро-

ванием содержания устного выступле-

ния, материал на слайдах представлен 

наглядно и качественно. 

Оценка «хорошо» Достаточно полно обоснована акту-

альность исследования, предложены 

варианты решения исследовательских 

задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полу-

ченных результатов исследования от 

подобных, уже имеющихся в науке. 

Для обоснования исследовательской 

позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформули-

рован терминологический аппарат, 

определены методы и средства науч-

ного исследования, но вместе с тем нет 

должного научного обоснования по 

поводу замысла и целевых характери-



стик проведенного исследования, нет 

должной аргументированности пред-

ставленных материалов. Нечетко 

сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной 

текст НКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям 

научности и конкретности, но встре-

чаются недостаточно обоснованные 

утверждения и выводы. Соблюдены 

формальные аспекты представления 

доклада: грамотно оформленная пре-

зентация, слайды презентации содер-

жательны, материал на слайдах пред-

ставлен наглядно. 

Оценка «удовлетворительно» Актуальность исследования обоснова-

на недостаточно. Методологические 

подходы и целевые характеристики 

исследования четко не определены, 

однако полученные в ходе исследова-

ния результаты не противоречат зако-

номерностям практики. Дано техноло-

гическое описание последовательно-

сти применяемых исследовательских 

методов, приемов, форм, но выбор ме-

тодов исследования не обоснован. По-

лученные результаты не обладают 

научной новизной и не имеют теоре-

тической значимости. В тексте работы 

имеются нарушения единой логики 

изложения, допущены неточности в 

трактовке основных понятий исследо-

вания, подмена одних понятий други-

ми. Не соблюдены некоторые фор-

мальные аспекты представления до-

клада: грамотно оформленная презен-

тация, слайды презентации не содер-

жательны, материал на слайдах пред-

ставлен недостаточно наглядно и гра-

мотно. 

Оценка «неудовлетворительно» Актуальность выбранной темы обос-

нована поверхностно. Имеются несо-

ответствия между поставленными за-

дачами и положениями, выносимыми 

на защиту. Теоретико-методологи-

ческие основания исследования рас-



крыты слабо. Понятийно - категори-

альный аппарат не в полной мере со-

ответствует заявленной теме. Отсут-

ствуют научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость полу-

ченных результатов. В формулировке 

выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированно-

сти и самостоятельности суждений. 

Текст работы не отличается логично-

стью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить 

позицию автора по изучаемой пробле-

ме. В работе имеется плагиат. Не со-

блюдены формальные аспекты пред-

ставления доклада. 
 

Научный доклад и его защита должны продемонстрировать сформирован-

ность у выпускника в рамках освоения образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров следующих компетенций: 

 
Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовлен-

ной научно-

квалификационной рабо-

ты (диссертации) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции 

Профессиональные 

компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 

 

Научный доклад 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

При оформлении научного доклада титульная страница и страница с подпи-

сями оформляется в соответствии с методическими указаниями, разработанными 

выпускающей кафедрой. 
 

VI Условия реализации 

 

Организационно-методическими формами реализации образовательной про-

граммы (прохождение Государственной итоговой аттестации) является контактная 

и бесконтактная самостоятельная работа. Реализация ГИА требует наличия муль-

тимедийной аудитории, компьютерного оборудования. 

Оборудование мультимедийной аудитории: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-технические средства обучения: проектор EPSONEMP-X5, домашний кино-

театр HT-475, С/б AMDSempron 140 2.71. 

Имеется компьютерный класс библиотеки ДонГТИ. 



 


