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1. Общие положения 

 

1. Настоящая Программа проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, 

направленность (профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-

нарно-санитарная экспертиза, распространяется на обучающихся, осваивающих 

программу аспирантуры вне зависимости от форм обучения и форм получения обра-

зования, и претендующих на получение документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. Результатом государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности обучающегося в Чувашском ГАУ, осваивающего образо-

вательную программу аспирантуры (далее обучающийся), к выполнению професси-

ональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению под-

готовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.  

3. К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав госу-

дарственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или Инди-

видуальный учебный план по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния.  

4. К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся в Чу-

вашском ГАУ по программам аспирантуры 36.06.01 Ветеринария и зоотехния отно-

сятся: государственный экзамен; научный доклад об основных результатах подго-

товленной научно- квалификационной работы (диссертации).  

5. Научно-квалификационные работы выполняются в форме диссертации и 

доклады по ним являются заключительным этапом проведения государственных ат-

тестационных испытаний.  

6. Обучающемуся, успешно прошедшему установленные в Чувашском ГАУ 

государственные аттестационные испытания, присваивается квалификация «Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь» и выдается документ об образовании и 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки  

Российской Федерации.  

7. Чувашский государственный аграрный университет (далее – Университет) 

обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 

образовательные программы в Университете, и экстернов, зачисленных в Универси-

тет для прохождения государственной итоговой аттестации (далее – обучающиеся), 

в соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего образования.  

8. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с утвержденными поло-

жениями.  

9. Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образова-

тельной программы, результаты освоения которых имеют значение для профессио-
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нальной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и научного 

видов деятельности.  

10. Содержание государственного экзамена формируется на факультете само-

стоятельно на основе соответствующего стандарта. Программа государственного эк-

замена утверждается в Чувашском ГАУ в установленном ею порядке. Вопросы гос-

ударственного экзамена утверждаются и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственного экзамена.  

11. Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного ат-

тестационного испытания – государственного экзамена, в Университете утвержда-

ется расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указыва-

ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний 

и предэкзаменационных консультаций, и доводится расписание до сведения обуча-

ющихся, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных ко-

миссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей 

научно-квалификационных работ (диссертаций).  

12. Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающих-

ся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена.  

13. Государственный экзамен проводится устно.  

14. Между днями сдачи государственного экзамена и представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) должно быть не менее 14 календарных дней.  

15. Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Обучающийся или лицо, сдающее государственный эк-

замен, получившие по результатам государственного экзамена оценку «неудовле-

творительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 

представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

16. Представление основных результатов выполненной научно- квалификаци-

онной работы по теме, утвержденной на факультете в рамках направленности обра-

зовательной программы, проводится в форме научного доклада.  

17. Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации.  

18. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразова-

ния, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе высшего образования, вправе пройти экстерном государствен-

ную итоговую аттестацию в организации по имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе.  
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2. Структура и содержание программы государственной итоговой 

аттестации 

 

2.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – оценка уровня подготовки ас-

пиранта по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направлен-

ность «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачи государственной итоговой аттестации: 

–  определить результат освоения аспирантом основной профессиональ-

ной образовательной программы; 

–  выявить уровень сформированности компетенций и качества знаний, 

умений и навыков аспиранта в соответствии с содержанием ОПОП ВО; 

–  оценить способность ведения аспирантом профессиональной деятель-

ности в соответствии с ФГОС ВО. 

 

2.2. Виды государственной итоговой аттестации 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» к видам итоговых аттеста-

ционных испытаний государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

Чувашский ГАУ по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность 

(профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза входит:  

 подготовка и сдача государственного экзамена; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной научно- ква-

лификационной работы (диссертации).  

 

2.3. Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 

На основе учебного плана ОПОП ВО по направлению 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 

и ветеринарно-санитарная экспертиза объем времени, отведенный учебным планом 

на проведение государственной итоговой аттестации, составляет  

9 зачетных единиц (6 недель). 

 

2.4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 36.06.01 

Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная санитария, эко-

логия, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО, учебным планом и графиком учебного процесса, осуществляется в 

шестом семестре по очной форме и на 4 курсе по заочной форме обучения. 
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2.5. Организация проведения государственной итоговой аттестации 

 

1. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями. Для проведения апелляций по результатам государ-

ственной итоговой аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, 

которые состоят из председателя и членов комиссии. Государственная экзаменаци-

онная и апелляционная комиссии (далее вместе – комиссии) действуют в течение 

календарного года.  

2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контроли-

рует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает един-

ство требований, предъявляемых к выпускникам.  

3. Председателем государственной экзаменационной комиссии назначается 

лицо, не работающее в Чувашском ГАУ, имеющее ученую степень доктора наук по 

научной специальности, соответствующей направленности образовательной про-

граммы обучающегося.  

4. В срок до 1 сентября Университет по представлению деканата представляет 

перечень кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий 

для утверждения Департаментом научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России, в ведении которого находится.  

5. Председатели государственных экзаменационных комиссий назначаются в 

сроки, установленные Минсельхозом РФ на очередной календарный год (с 1 января 

по 31 декабря).  

6. После утверждения председателя государственных экзаменационной ко-

миссий не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации 

создаются государственные экзаменационные и апелляционные комиссии и утвер-

ждаются приказом ректора их составы.  

7. Государственная экзаменационная комиссия по образовательной программе 

состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испыта-

ний.  

8. В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 

6 научно-педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих ученую степень по отрасли науки, соответ-

ствующей направлению подготовки обучающегося, из них не менее трех – по соот-

ветствующей научной специальности (научным специальностям). Среди членов 

государственной экзаменационной комиссии должно быть не менее двух докторов 

наук, один из которых должен иметь ученое звание профессора, а также не менее 

одного доцента, участвующих в реализации образовательной программы по соот-

ветствующему направлению подготовки. 

9. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность указанной комиссии, обеспечивает единство требова-

ний, предъявляемых к обучающимся при проведении государственной итоговой ат-

тестации.  
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10. Государственная экзаменационная комиссия руководствуются в своей дея-

тельности настоящими Правилами, учебно-методической документацией, разраба-

тываемой Чувашским ГАУ на основе образовательных стандартов.  

11. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии яв-

ляются:  

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям образова-

тельного стандарта;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государ-

ственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации, образца, устанавливаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации;  

- разработка на основании результатов работы государственной экзаменаци-

онной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся.  

12. Для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии рек-

тором назначается секретарь из числа профессорско-преподавательского состава 

факультета, который не является членом государственной экзаменационной комис-

сии. Секретарь ведет протоколы заседаний государственной экзаменационной ко-

миссии, в случае необходимости представляет в апелляционную комиссию необхо-

димые материалы.  

13. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из чис-

ла лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу факультета и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор Чувашского ГАУ (лицо, исполняющее его 

обязанности). 

14. Работа государственной экзаменационной комиссии и апелляционной ко-

миссии осуществляется путем проведения заседаний указанных комиссий.  

15. Заседание государственной экзаменационной комиссии или апелляцион-

ной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа чле-

нов соответствующей комиссии.  

16. Ведение заседания государственной экзаменационной комиссии или апел-

ляционной комиссии осуществляется председателем соответствующей комиссии, а в 

случае его отсутствия – заместителем председателя соответствующей комиссии.  

17. Решение государственной экзаменационной комиссии или апелляционной 

комиссии принимается простым большинством голосов членов соответствующей 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и 

«против», председатель соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – заме-

ститель председателя соответствующей комиссии) обладает правом решающего го-

лоса. 

18. Государственная экзаменационная комиссия проводит заседания по прие-

му государственных аттестационных испытаний, апелляционная комиссия – заседа-

ния по рассмотрению апелляционных заявлений. При необходимости проводятся 

организационно-методические заседания указанных комиссий.  

19. Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии или 

апелляционной комиссии и решения, принятые соответствующей комиссией, 
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оформляются протоколом.  

20. В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень задан-

ных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного ат-

тестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению про-

фессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практи-

ческой подготовке обучающегося.  

21. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии или 

апелляционной комиссии подписывается председателем соответствующей комиссии 

(в случае его отсутствия – заместителем председателя соответствующей комиссии). 

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также подписыва-

ется секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

22. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии и апел-

ляционной комиссии брошюруются и хранятся в архиве.  

23. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний по об-

разовательной программе разрабатывается в деканате факультета на основании По-

рядка проведения государственных аттестационных испытаний и доводится до све-

дения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Сроки проведения государственных аттестационных испыта-

ний устанавливаются отдельным документом.  

24. Дата и время проведения государственного экзамена, докладов по резуль-

татам выполненной научно-квалификационной работы (диссертации) устанавлива-

ются Университетом по согласованию с председателем государственной экзамена-

ционной комиссии (оформляется локальным актом университета и доводится до 

всех членов комиссии и выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого госу-

дарственного аттестационного испытания).  

25. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание, 

к прохождению последующих государственных аттестационных испытаний не до-

пускается. К докладу об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы допускается лицо, успешно прошедшие государственный 

экзамен. Допуск обучающихся к докладу осуществляется с учетом размещения 

научно-квалификационной работы в электронно-библиотечной системе Универси-

тета и ее проверке на объем заимствований.  

26. Государственный экзамен проводится в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Программа государственного экзамена включает ключевые и 

практически значимые вопросы по общепрофессиональной и специальной подго-

товке. Программа наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учи-

тывает общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по данному направлению подготовки.  

27. Программа разрабатывается высококвалифицированными специалистами 

выпускающих кафедр, при необходимости, с привлечением ведущих преподавате-

лей других кафедр, специалистов учреждений и организаций – потребителей вы-

пускников Университета.  

28. Программа государственного экзамена, условия его проведения и критерии 
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оценки ответов выпускника на соответствие требованиям ФГОС ВО обсуждаются 

на заседаниях выпускающих кафедр, согласовываются с председателем экзаменаци-

онной комиссии, утверждаются на учебно-методической комиссии и Ученом совете 

факультета Университета. Утвержденная программа доводится до сведения обуча-

ющихся всех форм обучения не позднее, чем за 6 месяцев до начала государствен-

ного экзамена.  

29. Государственный экзамен проводится в устной форме по утвержденным 

экзаменационным билетам. Комплекты билетов для государственного экзамена рас-

сматриваются методической комиссией факультета и утверждаются деканом фа-

культета ветеринарной медицины и зоотехнии не позднее, чем за месяц до фактиче-

ского начала экзамена.  

30. К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по образовательной программе.  

31. Деканат организует консультации (обзорные лекции) по подготовке к гос-

ударственному экзамену. Количество часов на консультации определяется нормами 

времени для расчета учебной работы преподавателя.  

32. Расписание государственного экзамена составляется деканом факультета, 

согласуется с учебно-методическим управлением, председателем экзаменационной 

комиссии и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 

экзамена.  

33. Приказ о допуске к государственному экзамену готовит декан факультета 

не позднее, чем за неделю до начала экзамена.  

34. До начала работы ГЭК деканат ведет подготовку документации: сводную 

ведомость успеваемости обучающихся; зачетные книжки; личные дела; бланки про-

токолов заседаний; приказы и распоряжения, касающиеся работы ГЭК и др.  

35. На экзамен приглашаются все обучающиеся одновременно, не более одной 

группы в день. Председатель ГЭК знакомит обучающихся с приказами о составе 

ГЭК и порядком сдачи экзамена, приглашает двух членов комиссии и под своим ру-

ководством организует постоянное наблюдение за ходом экзамена.  

36. В соответствии с распоряжением о допуске к экзаменам обучающемуся 

предлагаются экзаменационные билеты. На письменную подготовку ответов отво-

дится 60 минут.  

37. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой атте-

стации во время ее проведения запрещается взаимно консультировать друг друга, 

выходить из аудитории без разрешения комиссии, иметь при себе и использовать 

средства связи.  

38. По истечении установленного времени экзамена обучающиеся устно отве-

чают на вопросы билета.  

39. Результат государственного экзамена определяется дифференцированно 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», ко-

торые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний экзаменационной комиссии.  

40. Результат государственного экзамена, кроме неудовлетворительной оцен-

ки, вносится в зачетную книжку обучающегося и заверяется подписями всех членов 

экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь экзаменаци-
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онной комиссии сдает зачетные книжки в деканат факультета, а протоколы заседа-

ний государственных экзаменационных комиссий – в отдел планирования и органи-

зации учебного процесса. 

41. Темы научной квалификационной работы (диссертации) обучающемуся 

утверждаются ученым советом факультета в течение первых 2 месяцев с начала 

обучения. Помимо закрепления темы научно-квалификационной работы за аспиран-

том при зачислении процесс выполнения диссертации включает следующие этапы:  

- составление задания и выбор направления исследования;  

- теоретические и прикладные исследования;  

- оценка результатов исследования и оформление диссертации;  

- подготовка к докладу об основных результатах подготовленной научно- ква-

лификационной работы;  

- научный доклад.  

Индивидуальный график выполнения этапов разрабатывается научным руко-

водителем совместно с аспирантом. Обязанности научного руководителя научно-

квалификационной работы:  

– практическая помощь аспиранту в выборе темы научной квалификационной 

работы и разработке плана его выполнения;  

– оказание помощи в выборе методики проведения исследования;  

– квалифицированные консультации по подбору литературы и фактического 

материала;  

– оказание консультативной помощи в оформлении научных статей;  

– оценка качества выполнения диссертации в соответствии с предъявляемыми 

к ней требованиями (отзыв научного руководителя);  

– проведение предварительной защиты на кафедре с целью выявления готов-

ности аспиранта к ГИА.  

42. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно- педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемы-

ми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового дого-

вора.  

43. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в веду-

щих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

44. За время обучения аспирант должен опубликовать основные результаты 

научной работы. К публикациям, в которых излагаются основные научные резуль-

таты диссертации на соискание ученой степени, приравниваются патенты на изоб-

ретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный 

образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 
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электронных вычислительных машин, база данных, топология интегральных микро-

схем, зарегистрированные в установленном порядке. Количество публикаций, в ко-

торых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3-х.  

45. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и 

(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.  

46. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполнен-

ных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой 

степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.  

47. Результаты научных исследований аспирант последнего года обучения 

обязан доложить на заседании кафедры в соответствии с утвержденным графиком. 

Заведующий кафедрой подписывает заключение, где указывается готовность аспи-

ранта к докладу и отмечаются положительные стороны диссертационной работы.  

48. К диссертации прилагается аннотация (автореферат) на правах рукописи 

объемом до 1 авторского листа. В автореферате диссертации излагаются основные 

идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследова-

ние, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов иссле-

дований, приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены 

основные научные результаты диссертации.  

49. Подготовленная диссертация сдается научному руководителю, который 

дает письменный отзыв, в котором указывает степень соответствия диссертации 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям направления подготов-

ки и общая характеристика обучающегося. На выпускающих кафедрах должна быть 

организована процедура предварительной защиты диссертации. По результатам 

предварительной защиты заведующий кафедрой принимает решение о допуске ас-

пиранта к ГИА и оформляет заключение кафедры. Научно-квалификационная рабо-

та (диссертация) представляется в деканат в сроки, установленные приказом декана 

(не позднее 15 дней до даты научного доклада). После представления диссертации в 

деканат в нее не могут быть внесены никакие изменения.  

50. Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему ре-

цензированию. Рецензенты в сроки, установленные организацией, проводят анализ 

и представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее – 

рецензия). Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной 

работы на факультете, назначаются два рецензента из числа научно-педагогических 

работников структурного подразделения Чувашского ГАУ по месту выполнения ра-

боты, имеющих ученые степени по научной специальности (научным специально-

стям), соответствующей теме научно-квалификационной работы. Диссертация пере-

дается внешнему рецензенту, назначенному приказом ректора из числа специали-

стов, квалификация которых соответствует профилю защищаемой диссертации и 

они должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук. В рецензиях на ос-

нове анализа существа выполненных исследований и защищаемых положений ре-

цензентом дается общая оценка работы, в том числе с указанием недостатков и дру-

гих замечаний, а также аргументированное заключение с указанием возможности 

присуждения квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по со-

ответствующему направлению. Рецензия сдается в деканат не позднее, чем за 10 



13 
 

дней до дня научного доклада. На факультете обеспечивается ознакомление обуча-

ющегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 7 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы. 

Перед представлением научного доклада об основных результатах научно- 

квалификационной работы (за 5 дней) государственной экзаменационной комиссии 

должны быть предоставлены диссертация; отзыв научного руководителя; заключе-

ние кафедры; рецензии; раздаточный материал, включающий автореферат и основ-

ное содержание слайдов доклада; подписанный CD с текстом диссертации (можно в 

формате PDF), авторефератом (в формате PDF), а также презентацией – в том фор-

мате, в котором она будет воспроизводиться на докладе. Диск хранится в архиве фа-

культета без разрешения на его копирование третьими лицами. В государственную 

экзаменационную комиссию могут быть представлены другие материалы – неофи-

циальные отзывы, письменные заключения от организаций, осуществляющих прак-

тическую деятельность по профилю диссертации, справки или акты внедрения ре-

зультатов научного исследования, характеризующие научную и практическую цен-

ность выполненной диссертации.  

51. Доклад об основных результатах научно-квалификационной работы про-

водится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защи-

ты, утвержденным в Чувашском ГАУ.  

В процессе научного доклада члены государственной экзаменационной ко-

миссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя научной квалификаци-

онной работы и рецензиями. 

52. Доклад об основных результатах научно-квалификационной работы про-

исходит на открытом заседании ГЭК в следующей последовательности:  

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество выпускника, зачитыва-

ет тему научно-квалификационной работы;  

- выпускник докладывает о результатах исследования;  

- члены ГЭК и присутствующие на защите специалисты, преподаватели, обу-

чающиеся и др. задают выпускнику вопросы по теме работы;  

- выпускник отвечает на заданные вопросы;  

- секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензии на научную ква-

лификационную работу;  

- аспирант отвечает на замечания, отмеченные рецензентами.  

53. Основной задачей комиссии является обеспечение профессионально-

объективной оценки знаний и практических навыков (компетенций) выпускников на 

основании экспертизы содержания научно-квалификационной работы и оценки 

умения выпускника представлять и защищать ее основные положения.  

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы Чувашский ГАУ дает заключе-

ние, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 

40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). В заключении отражаются личное участие соис-
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кателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, сте-

пень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследо-

ваний, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя 

ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полно-

та изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени. 

54. Продолжительность обсуждения одной научно-квалификационной работы, 

не должна превышать 60 минут на одного обучающегося. Для доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы выпускник высту-

пает с докладом перед государственной экзаменационной комиссией не более 20 

минут. При докладе научно- квалификационной работы могут присутствовать и 

принимать участие в обсуждаемой проблеме специалисты из организаций, осу-

ществляющих практическую деятельность по профилю работы и другие заинтересо-

ванные лица.  

55. Научные доклады осуществляются по утвержденному графику в специ-

ально оборудованной аудитории. Процедура включает доклад-презентацию об ос-

новных результатах работы, демонстрацию работоспособности оборудования или 

программных продуктов и их функциональных возможностей.  

Выпускник может, по рекомендации кафедры, представить дополнительно 

краткое содержание диссертации на одном из иностранных языков, которое оглаша-

ется перед докладом и может сопровождаться вопросами на этом языке.  

56. Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

57. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о ква-

лификации образца, установленного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы подготовки 

научно- педагогических кадров в аспирантуре, также выдается заключение в соот-

ветствии с пунктом 16 Положения о присуждении учѐных степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 

32, ст. 4496).  

58. Все заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представ-

ленной работе, знаниях и умениях, выявленных в процессе государственного атте-

стационного испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика от-

ветов на них, также ведется запись особых мнений. В протоколе заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, на котором осуществлялось обсуждение до-

кладов, указывается квалификация, присвоенная обучающемуся.  

В протоколах отмечается, какие недостатки в теоретической и практической 

подготовке имеются у обучающегося. Протоколы заседаний государственных экза-

менационных комиссий подписываются председателем соответствующей государ-

ственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заме-



15 
 

стителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранятся в 

архиве университета.  

59. По результатам государственной итоговой аттестации государственная эк-

заменационная комиссия представляет ректору Чувашского ГАУ письменные реко-

мендации по совершенствованию подготовки обучающихся.  

Отчеты о работе государственных экзаменационных комиссий заслушиваются 

на совете факультета. Протоколы и второй экземпляр отчета о работе государствен-

ных экзаменационных комиссий хранятся в архиве.  

60. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважи-

тельной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных слу-

чаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти ито-

говые аттестационные испытания без отчисления из вуза. Дополнительные заседа-

ния государственных экзаменационных комиссий организуются в установленные 

Университетом сроки, но не позднее шести месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной причине.  

61. Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по неуважи-

тельной причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудо-

влетворительные оценки, вправе пройти государственную итоговую аттестацию по-

вторно не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые.  

62. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может по-

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

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой атте-

стации, которая не пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени, уста-

новленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного кален-

дарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующей образовательной программе.  

63. Университет использует необходимые для организации образовательной 

деятельности технические средства при проведении государственной итоговой атте-

стации обучающихся. Во время проведения государственной итоговой аттестации 

обучающимся запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

64. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающий-

ся имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, уста-

новленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и 

(или) несогласия с результатами государственного экзамена.  

65. Апелляция подается лично в апелляционную комиссию не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания.  

66. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
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государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы обуча-

ющегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государ-

ственного экзамена).  

67. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии (протокол) доводится до сведения обуча-

ющегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелля-

ционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с ре-

шением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

68. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не под-

твердились или не повлияли на результат государственного аттестационного испы-

тания;  

— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестаци-

онного испытания.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведе-

ния государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в свя-

зи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, утвержденные Университетом.  

69. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государствен-

ного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзаме-

на;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государ-

ственного экзамена.  

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового.  

70. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит.  

71. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в Университете обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии со стандартом.  

72. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
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испытания не принимается.  

 

3. Требования к научно-квалификационным работам (диссертациям) и другим 

материалам, представляемым к докладу при прохождении ГИА 
 

1. Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать 

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

соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требова-

ниями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Феде-

рации.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть науч-

но- квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработ-

ки, имеющие существенное значение для развития страны.  

2. Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдви-

гаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссер-

тации в науку.  

3. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведе-

ния о практическом использовании полученных автором диссертации научных ре-

зультатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, рекомендации по ис-

пользованию научных выводов.  

4. Предложенные автором диссертации решения должны быть аргументиро-

ваны и оценены по сравнению с другими известными решениями.  

5. Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях (далее – рецензируемые издания).  

6. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответствовать 

факультетской тематике, оформляться в виде рукописи и иметь следующую струк-

туру:  

а) титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями нормативных 

документов;  

б) оглавление;  

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

чение, список литературы, текст также может включать список сокращений и 

условных обозначений, словарь терминов, список иллюстрированного материала, 

приложения. Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной те-

мы, степень ее разработанности, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного иссле-

дования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию ра-

боты.  

В основной части текст диссертации подразделяется на разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами.  

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, ре-

комендации, перспективы дальнейшей разработки темы.  
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7. Доклад представляется в виде презентации с использованием мультимедий-

ных технологий и иллюстрационного материала. Время доклада 15 - 20 минут. В 

презентацию включается 20-30 слайдов. Иллюстрационный материал к докладу по 

диссертации должен включать 20-30 листов формата А4. В презентации (иллюстра-

ционном материале) должны быть продемонстрированы актуальность темы иссле-

дований и научной проблемы, теоретические исследования, научная новизна и во-

просы, выносимые на защиту с конкретными примерами (наложение результатов 

исследования на условия конкретных организаций), экономическая эффективность и 

основные выводы по работе.  

8. Примерная тематика научно-квалификационных работ разрабатывается вы-

пускающей кафедрой и ежегодно утверждается ученым советом факультета. Пере-

чень тем научных квалификационных работ (диссертаций) доводят до сведения обу-

чающихся не позднее, чем через 2 месяца после поступления в Университет.  

9. Обучающемуся предоставляется право предложить собственную тему науч-

ных исследований при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности 

либо заявки предприятия, организации, учреждения.  

10. Установление обучающимся тем научно-квалификационных работ и 

назначение научных руководителей и рецензентов оформляется отдельным прика-

зом ректора.  

11. Примерный объем научно-квалификационной работы, без приложений, 

должен составлять 120-150 страниц авторского текста. Текст научной квалификаци-

онной работы набирается на компьютере, шрифт – TimesNewRoman, размер - 14 

пунктов, межстрочный интервал –1,5.  

Оформление научной квалификационной работы должно соответствовать 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления»  

12. Методические указания, раскрывающие требования к содержанию, при-

мерные формы заключений, отзывов, а также требования к порядку апробации ре-

зультатов научно-квалификационной работы, утверждаются учебно-методическим 

советом Университета.  

 

4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с пунктами 5 раздела ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная санита-

рия, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза аспирант в резуль-

тате прохождения итоговой государственной аттестации должен овладеть следую-

щими универсальными компетенциями: 

- 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);  
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- 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 ком-

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти (УК-5);  

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми общепрофессинальными компетенциями: 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1);  

- владением методологией исследований в области, соответствующей направ-

лению подготовки (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-4) 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);  

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нрав-

ственности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия 

(ОПК-8).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью организовать и провести исследования по вли-

янию природных и антропогенных загрязнителей на состояние здоровья животных, 

качество и безопасность продуктов питания животного происхождения (ПК-1); 

- способностью теоретического обоснования и разработки комплекса зоогиги-

енических мероприятий по повышению продуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы, их устойчивости к инфекционным, инвазионным и незаразным за-

болеваниям (ПК-2); 

- способностью и готовностью организовать проведение мониторинга опасных 

химических веществ в почве и воде, их способность мигрировать в корма, накапли-

ваться в тканях животных (ПК-3); 
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- способностью и готовностью осуществлять изыскание средств и методов 

профилактики и лечения мастита коров, обеспечивающих получение молока высо-

кого санитарного качества (ПК-4); 

- способностью и готовностью осуществлять разработку средств и методов ве-

теринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и кормов (ПК-5); 

- способностью проводить ветеринарно-гигиенические мероприятия по обез-

зараживанию почвы, навоза, сточных вод, питьевой воды (ПК-6); 

- готовностью организовать и провести уборку, перевозку, утилизацию и уни-

чтожение биологических отходов (ПК-7); 

- готовностью осуществлять контроль за качеством дезинфекции, дезинсек-

ции, дератизации и дезодорации (ПК-8); 

- способностью и готовностью осваивать теоретические и экспериментальные 

зооветеринарные методы исследований в организации работ по практическому ис-

пользованию и внедрению результатов научных разработок (ПК-9); 

- способностью к системному анализу и самостоятельной подготовке, плани-

рованию и проведению научного эксперимента (ПК-10); 

- владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранного языка и на иностранный 

язык (ПК-11);  

- аннотирование и реферирование документов, научных трудов на иностран-

ном языке (ПК-12); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме 

(ПК-13); 

- способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-14); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию науч-

ной информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств 

решения задач, разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных ис-

следований (ПК-15); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры и публи-

кации по результатам выполненных исследований и разработок (ПК-16); 

- готовность контролировать проектирование, строительство и реконструкцию 

животноводческих объектов (ПК-17); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

решения в области ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-

санитарной экспертизы (ПК-18); 

- способностью использовать информационные технологии при проведении 

исследований (ПК-19); 

- способностью использовать технические средства для определения зоогиги-

енических параметров (ПК-20); 

- способность и готовность к подготовке, проведению и участию в научных 

семинарах, конференциях, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-

21); 

- способность и готовность формулировать и решать задачи, связанные с реа-

лизацией организационно-управленческих функций, умением использовать для их 
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осуществления методы изученных наук, организовывать работу исполнителей, при-

нимать управленческие решения (ПК-22). 

Фонд оценочных средств по государственному экзамену включает три блока 

заданий.  

Первый блок «Педагогическая деятельность» включает вопросы по основным 

дисциплинам и практикам учебной программы, связанные с готовностью вести пре-

подавательскую деятельность по основным образовательным программам высшего 

образования (УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8). Второй блок 

«Научно-исследовательская деятельность» включает вопросы по дисциплинам и 

практикам учебной программы, связанных с компетенциями научно-

исследовательского направления (УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5). С помощью этого блока производится проверка выпускников на предмет общих 

представлений о научной деятельности, методиках исследований, обработки и ана-

лиза, оценки способностей к аналитическому мышлению и умения делать научные 

выводы. Третий блок «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринар-

но-санитарная экспертиза» включает вопросы по дисциплинам вариативной части, 

которые совпадают с направлением научных исследований и утверждены как обяза-

тельные после выбора темы научно-квалификационной работы (ПК-1 – ПК-12, ПК-

17). Перечень вопросов по отдельным блокам приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Для проведения государственного экзамена формируется комплект экзамена-

ционных билетов. Каждый билет включает три вопроса, соответствующие обяза-

тельным дисциплинам и учитывает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы, установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) Ветеринарная санита-

рия, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение по общей 

оценке по данному аттестационному испытанию на основе пятибалльной шкалы. 

Также принимается решение по уровню освоения компетенций, что необходимо для 

дальнейшей оценки при последующем аттестационном испытании. Государственная 

экзаменационная комиссия должна учитывать уровень внедрения научных достиже-

ний обучающегося в учебный процесс. К результатам внедрения относятся: реко-

мендации к внедрению в учебный процесс нового творческого курса (подтверждает-

ся актом внедрения), учебно-методический комплекс дисциплины или рабочая про-

грамма дисциплины, методическое обеспечение дисциплины (методические указа-

ния по выполнению лабораторных, практических занятий, проведению семинарских 

занятий, практикум, конспект лекций ит.д.). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- уровень освоения аспирантом материала, предусмотренного рабочими про-

граммами учебных дисциплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессио-

нальные) задачи; 
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- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

Оценка «отлично» выставляется аспиранту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, гра-

мотно и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается 

теория с практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно справ-

ляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторон-

ними навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагаю-

щему его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы, допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении зада-

ния и при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали; 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-

шения последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комис-

сии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные во-

просы комиссии, либо не давшему ответов. 

Для оценивания итоговой аттестации в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) ис-

пользуется следующие критерии. 

Таблица 1 

Оценка сформированности компетенций при представлении научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы  

(диссертации) членами ГЭК по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния,  

направленность (профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-

нарно-санитарная экспертиза 

Критерии оценки Оценка 



23 
 

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 

проблемы (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-6) 

 

2. Качество анализа проблемы, знание научных школ, ведущих уче-

ных (ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-17) 

 

3. Полнота и системность вносимых предложений по рассматривае-

мой проблеме (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, УК-2) 

 

4. Уровень апробации работы и публикаций (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, ПК-16, ПК-21) 

 

5. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, УК-2, ПК-10, ПК-12) 

 

6. Достоверность и обоснованность полученных результатов и выво-

дов (ОПК-2, ОПК-4, УК-2, УК-4, УК-6, ПК-10, ПК-15) 

 

7. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ОПК-3, ОПК-4, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, 

ПК-11, ПК-12) 

 

8. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, 

предложений и рекомендаций (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, УК-5, УК-6) 

 

9. Качество презентации результатов работы (ОПК-3, УК-3, УК-4, 

УК-5) 

 

10. Значение для практики и науки (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, 

УК-2, УК-3, УК-4, УК-6) 

 

 

На третьем этапе (завершающем) оценки степени сформированности каждой 

компетенции выпускником вуза необходимо учесть все предыдущие оценки сфор-

мированности на каждом этапе образовательного процесса: оценки по компетенци-

ям, полученным при промежуточных аттестациях отдельных дисциплин, оценки по 

компетенциям при промежуточных аттестациях по практикам. 

Примерная тематика научно-квалификационных работ по направлению пред-

ставлена в Приложении 2. 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если: 

Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко из-

ложены цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией то-

чек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их общности и 

различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная 

позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность вы-

водов базируется на глубоком анализе объекта исследования не менее чем за 5 лет с 

применением современных методов исследования. В работе дано новое решение за-

дачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, науч-

но обоснованы технические, экономические и технологические разработки, обеспе-
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чивающие решение важных прикладных задач. По совокупности представлено не 

менее трех элементов научной новизны, имеющих глубокую проработку. Характер-

ной особенностью кандидатской диссертации является конкретизированное, углуб-

ленное исследование научных вопросов и решение научных задач. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конференциях, 

опубликованы. 

Рецензент оценил работу положительно. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материа-

лом, уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если: 

Научно-квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко из-

ложены цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией то-

чек зрения авторов обобщением отечественного и зарубежного опыта с определени-

ем собственной позиции. Стиль изложения научный со ссылками на источники. До-

стоверность выводов базируется на анализе объекта исследования не менее чем за 5 

лет с применением методов сравнения процессов в динамике и другими объектами.  

В работе дано новое решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, научно обоснованы технические, экономические 

и технологические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных за-

дач. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает 

практической значимостью. Результаты исследования апробированы в выступлени-

ях на конференциях. 

Рецензент оценил работу положительно. 

В ходе защиты выпускник уверенно излагал результаты исследования, пред-

ставил презентацию, в достаточной степени отражающую суть диссертации. Однако 

были допущены незначительные неточности при изложении материала, не искажа-

ющие основу содержания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 

Научная квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко из-

ложены цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное со 

ссылками, однако нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями 

решения проблемы. В аналитической части объект исследован менее чем за 3 года. 

В проектной части сформулированы предложения и рекомендации, которые носят 

общий характер или недостаточно аргументированы. В работе представлены только 

направления решения задачи. 

Рецензент оценил работу положительно. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, достовер-

ность некоторых выводов не доказана. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, если: 

Нарушил календарный график разработки научно-квалификационной работы, 

тема раскрыта не полностью, структура не совсем логична (нет увязки). В аналити-

ческой части объект исследован 1-2 года. В проектной части сформулированы пред-

ложения и рекомендации общего характера, которые слабо аргументированы. Ре-

зультаты исследования не апробированы. Достоверность выводов не доказана. Ав-
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тор не может разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает доста-

точными знаниями. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Цель выполнения научно-квалификационной работы и требования, 

предъявляемые к ней 

 

Целью научно-квалификационной работы является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 

практических знаний по профилю; 

- развитие умения обобщать и критически оценивать теоретические положения, 

вырабатывать собственную точку зрения по организационным и управленческим 

вопросам; 

- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении 

выявленных проблемных вопросов; 

- углубление необходимых для практической деятельности навыков самостоя-

тельной и исследовательской работы, овладение современными методами исследования 

и компьютерной техникой; 

- определение степени подготовленности аспирантов к практической деятельно-

сти в условиях современной экономики. 

Требования к научно-квалификационной работе: 

- научно-квалификационная работа должна иметь теоретическую направлен-

ность и практическую значимость; 

- актуальность темы научно-квалификационной работы должна быть аргумен-

тирована; 

- работа должна продемонстрировать самостоятельность и системность под-

хода к проведению научного исследования конкретной проблемы; 

- содержание работы отражает знания аспиранта в области законодательства, 

степени изученности проблемы в отечественной и зарубежной литературе; 

- работа должна показать умение аспиранта применять современные методы 

научного исследования; 

- содержание работы должно быть изложено логически и грамотно, правильно 

оформлено; 

- полученные результаты должны быть основой для разработки конкретных и 

обоснованных рекомендаций; 

- выводы и предложения в работе должны быть аргументированы, научно 

обоснованы и должны иметь практическую значимость. 

Вместе с тем единые требования к научно-квалификационной работе не ис-

ключают, а предполагают творческий подход аспиранта к разработке темы исследо-

вания. Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии 

с особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки ка-
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чества выпускной квалификационной работы. 

 

5.2. Содержание и этапы выполнения научно-квалификационной работы 

 

Разработка научно-квалификационной работы осуществляется в рамках и в 

сроки общего учебного процесса выпускающей кафедры и Университета в целом. 

Условно последовательность выполнения работы, можно разбить на три этапа: 

I. Предварительный этап: 

- выбор аспирантом темы научно-квалификационной работы и согласование 

ее с руководителем (примерная тематика работ приведена в Приложении 2); 

- утверждение темы исследования и назначение руководителя научно-

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой; 

- разработка и согласование с руководителем задания и календарных планов 

на выполнение научно-квалификационной работы. 

- выбор аспирантом объектов исследования. 

II. Основной этап: 

- исследовательская работа в соответствии с календарным планом; 

- написание научно-квалификационной работы; 

- оформление научно-квалификационной работы. 

III. Заключительный этап: 

- получение отзыва научного руководителя; 

- представление научно-квалификационной работы на рецензирование 2 экс-

пертов; 

- подготовка доклада; 

- оформление информационных материалов; 

5.3. Порядок написания научно-квалификационной работы и 

предоставления ее на защиту 

I. Предварительный этап 

1. Выбор аспирантом объекта исследования; 

Объектами исследования являются животные, технологии, технические сред-

ства, способы производства, переработки в сельском хозяйстве и т.д. Отбор кон-

кретного объекта осуществляется одновременно с предварительной формулировкой 

темы, что выполняется с целью ее привязки к конкретной информационной базе и 

проблемам, подлежащим решению в работе. 

2. Выбор аспирантом темы научно-квалификационной работы и согласова-

ние ее с руководителем. 

Тема научно-квалификационной работы выбирается аспирантом самостоя-

тельно в соответствии с примерной тематикой НИР выпускающей кафедры и инди-

видуальными интересами каждого аспиранта. Аспирант может самостоятельно 

предложить тему, не включенную в тематику НИР кафедры или несколько изменить 

ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки. 

При выборе темы научно-квалификационной работы учитываются соответ-

ствие темы интересам конкретной организации и соответствие темы научным инте-
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ресам аспиранта, проявленным им ранее при подготовке научных докладов, статей и 

т.д. 

Научно-квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

аспиранта к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по 

определенным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть 

краткой, отражать суть работы, содержать указание на объект и предмет исследова-

ния. 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем 

за полгода до защиты работы. Аспирант обязан в срочном порядке письменно по-

ставить в известность об этом (с подробным изложением причин) научного руково-

дителя работы и заведующего кафедрой. Решение об изменении темы выпускной 

квалификационной работы принимает заведующий выпускающей кафедрой. 

3. Утверждение темы исследования и назначение руководителя научно-

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой; 

Тема и руководитель научно-квалификационной работы по представлению 

кафедры утверждаются на Ученом совете Университета, и закрепляется приказом 

ректора Университета. Руководителями, в первую очередь, назначаются наиболее 

квалифицированные преподаватели выпускающей кафедры. 

4. Разработка и согласование с руководителем задания и календарного плана 

на выполнение научно-квалификационной работы. 

Руководитель обязан выдать аспиранту задание на выполнение выпускной 

квалификационной работы, оказать помощь в разработке календарного плана ее 

выполнения. Задание на научно-квалификационную работу разрабатывается руко-

водителем работы совместно с выпускником, согласуется и утверждается заведую-

щим выпускающей кафедрой. Задание и календарный план раскрывают наименова-

ние работы, основное содержание, а также последовательность и поэтапные (плано-

вые и фактические) сроки ее написания и представления законченной научно-

квалификационной работы для защиты. 

Задание и календарный план являются неотъемлемой частью научно-

квалификационной работы и предоставляются на защиту в ее содержании. Вместе с 

заданием и календарным планом аспирант составляет предварительный план науч-

но-квалификационной работы и представляет его научному руководителю. В нем 

определяются основные направления исследования, его цели и задачи, последова-

тельность раскрытия поставленных вопросов. В процессе написания работы по со-

гласованию с научным руководителем в план могут вноситься некоторые изменения 

и уточнения. 

II. Основной этап 

1. Исследовательская работа в соответствии с календарным планом. 

Для успешного и своевременного выполнения аспирантом научно-

квалификационной работы руководитель должен рекомендовать аспиранту необхо-

димую литературу, правовые и нормативные акты, справочные материалы, типовые 

проекты и другие источники по теме исследования; проводить систематические бе-

седы и консультации с аспирантом, назначаемые по мере необходимости; проверять 
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выполнение и ход работы (по частям или в целом). 

В процессе подготовки научно-квалификационной работы аспирант перио-

дически консультируется с научным руководителем. При необходимости может по-

лучить консультацию от преподавателей других кафедр, специалистов, обладающих 

высоким профессионализмом в области исследуемого вопроса. В этих случаях ас-

пиранту оказывается содействие со стороны непосредственных руководителей ра-

боты. 

2. Написание научно-квалификационной работы.  

Научная квалификационная работа  должна содержать: 

- Титульный лист. 

- Реферат. 

- Задание и календарный план. 

- Содержание. 

- Перечень принятых сокращений (при использовании в документе сокраще-

ний, не являющихся общепринятыми). 

- Введение. 

- Основная часть (текст документа). 

- Выводы и предложения. 

- Список литературных источников. 

- Приложения. 

Содержание научно-квалификационной работы включает в себя реферат, ко-

торый должен содержать следующее: 

- тема научно-квалификационной работы; 

- сведения об объеме текста документа, количестве иллюстраций, таблиц, ко-

личестве литературных источников; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание реферируемого 

документа. Перечень должен включать от 5 до 15 ключевых слов или словосочета-

ний, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку че-

рез запятые. 

Текст реферата должен в краткой форме отражать основное содержание доку-

мента. Оптимальный объем текста реферата содержит около 1200 знаков. Макси-

мальный объем не должен превышать 2000 знаков. 

Перечень принятых сокращений (при использовании в документе сокращений, 

не являющихся общепринятыми) составляется при наличии в тексте документа со-

кращений, не установленных правилами русской грамматики и пунктуации, а также 

соответствующими стандартами. Рекомендуется перед введением дать перечень 

этих сокращений в виде отдельного списка. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева приводят в алфа-

витном порядке принятые сокращения, а справа – их детальную расшифровку. 

Например: 

АД – артериальное давление; 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота; 
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ВПСП – возбуждающий постсинаптический потенциал; 

МФС – мононуклеарно-фагоцитарная система; 

АКТГ – адренокортикотропный гормон. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко определя-

ется цель и формируются конкретные задачи исследования, отражается степень изу-

ченности в литературе исследуемых вопросов, указываются объект и предмет ис-

следования, перечисляются использованные основные материалы, приемы и методы 

исследования. 

Введение целесообразно откорректировать после выполнения основной части 

работы, так как в данном процессе написания работы более точно и ясно определя-

ется актуальность темы, цель и задачи исследования. По объему введение не пре-

вышает 2 стр. (здесь и далее указывается страницы машинописного текста, шрифт 

Times New Roman, 14 пт, одинарный интервал). 

Основная часть научно-квалификационной работы включает главы, под-

разделяемые на разделы, последовательно и логично раскрывающие содержание ис-

следования. Количество глав и разделов строго не регламентируются. Оно зависит 

от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Основная часть от-

ражает теоретическое обоснование и состояние изучаемой проблемы, экономиче-

ский и финансовый анализ исследуемого объекта, практические расчеты и расчет 

эффективности предлагаемых аспирантом мероприятий, а также основные результа-

ты выполненной работы. 

В основной части научно-квалификационной работы обязательно должна 

быть проанализирована нормативно-правовая база по исследуемому вопросу. 

Одна из глав носит теоретический характер. В ней на основе изучения литера-

туры, систематизации современных исследований рассматриваются причины воз-

никновения, этапы исследования проблемы, систематизируются позиции россий-

ских и зарубежных ученых и аргументируется собственная точка зрения аспиранта 

относительно понятий, проблем, определений. 

При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование стати-

стического материала, что позволяет более аргументировано и наглядно доказывать 

то или иное высказывание автора или предлагаемые им решения. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего ис-

следования проблемы практической части работы. 

Примерный объем первой главы – не более 15-20 стр. 

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них изла-

гается фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного объек-

та. Целенаправленно анализируется и оценивается действующая практика, выявля-

ются закономерности и тенденции развития на основе использования собранных 

первичных документов, документов сводного, синтетического и аналитического 

учета, статистической информации за период исследования. 

Материалы этих глав являются логическим продолжением первой (теоретиче-

ской) главы и отражают взаимосвязь практики и теории. 

Содержание второй и последующих глав обеспечивает разработку обоснован-

ных выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. Объем этих 

глав составляет не более 35-40 стр. 
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Практическая часть научно-квалификационной работы должна обязательно 

включать конкретные расчеты и анализ деятельности выбранного объекта исследо-

вания. В конце каждой главы должны быть сделаны выводы автора по исследуемо-

му в этой части работы вопросу. 

Научно-квалификационная работа завершается выводами по теме рабо-

ты, даются конкретные предложения и рекомендации по исследуемому вопросу. 

Выводы являются конкретизацией основных положений научно-

квалификационной работы. Здесь не следует помещать новые положения или раз-

вивать не вытекающие из содержания работы идеи. Выводы представляют собой ре-

зультат теоретического осмысления и практической оценки исследуемой проблемы, 

с указанием как отрицательных, так и положительных моментов. Они являются 

обоснованием для определения необходимости и целесообразности проведения ре-

комендуемых автором мероприятий. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами 

и должны вытекать из результатов проведенного исследования, и направлены на 

улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке предложений 

и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, реальность и практи-

ческую значимость. 

Список литературных источников заканчивает изложение текста научно-

квалификационной работы. В него включают только те издания, которые действи-

тельно были изучены и использованы в процессе подготовки работы: нормативно-

законодательные документы, монографии, статьи в периодической печати и т.д. 

Список использованной литературы должен включать не менее 100 наименований. 

В Приложения к научно-квалификационной работе включаются промежу-

точные расчеты, таблицы дополнительных цифровых данных, формулы, расчеты, 

результаты компьютерных расчетов, схемы, анкеты, результаты опросов, хроногра-

фий и других наблюдений. 

Первый вариант ВКР представляется научному руководителю не позднее двух 

месяцев до начала защиты. В соответствии с замечаниями руководителя в работу 

вносятся коррективы, проводится его окончательная доработка, после чего работа 

оформляется для предоставления к защите. 

3. Оформление научно-квалификационной работы. 

Оформление материалов работы должно осуществляться в соответствии с 

ГОСТами: 

1.ГОСТ 7.1-2003.Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. 

2.ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Межгосударственный совет по стандартизации и сертифика-

ции, метрологии и стандартизации. Минск: Изд-во стандартов, 2001. – 18 с. 

3.ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления».  

Техническое оформление научно-квалификационной работы. Научно- 

квалификационная работа переплетается, на лицевой обложке оформляется титуль-

ный лист. На титульном листе и на последнем листе работы по окончании текста 
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списка литературных источников ставится подпись автора и дата выполнения. 

III.Заключительный этап 

1. Получение отзыва научного руководителя  

Оформленная работа, включающая реферат, задание и календарный план, 

подписанная автором, представляется научному руководителю не позднее, чем за 3 

недели до защиты. После рецензирования работы научный руководитель должен 

поставить свою подпись на титульном листе и дать выпускнику отзыв о его работе, 

в котором необходимо указать сведения об актуальности темы научно-

квалификационной работы; дать характеристику научно-квалификационной рабо-

ты по главам на предмет полноты, теоретической и практической значимости, ис-

пользования современных методов исследования; отметить уровень подготовки ас-

пиранта, его самостоятельность при выполнении исследования; дать общее заклю-

чение о соответствии научно-квалификационной работы заданию, предъявляемым 

требованиям, возможности допуска к защите. В зачетной книжке аспиранта руково-

дитель должен сделать соответствующую запись, о допуске научно-

квалификационной работы к защите. 

Вместе с отзывом научного руководителя аспирант должен представить науч-

но-квалификационную работу на подпись заведующему выпускающей кафедрой. 

Заведующий кафедрой, на основании предоставленных материалов, принимает ре-

шение о допуске к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном ли-

сте. Если же заведующий кафедрой не считает возможным допустить аспиранта к 

защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководите-

ля и аспиранта. 

2. Предоставление научно-квалификационной работы на рецензирование 

Научно-квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, предоставляется в деканат факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

аспирантом лично для направления на рецензирование.  

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специали-

сты организаций, различных научных учреждений, преподаватели учебных заведе-

ний (за исключением преподавателей кафедры, где выполнена научно-

квалификационная работа). 

Рецензенты после рассмотрения работы в течение пяти рабочих дней должны 

вернуть ее аспиранту вместе с рецензией, в которой они делают заключение о сте-

пени соответствия научно-квалификационной работы заданию, приводят характе-

ристику выполнения каждого раздела проекта с учетом практических условий про-

изводства, конкретности решений, степени использования последних достижений 

науки и техники (практики), оценивают качество выполнения и общую грамотность, 

приводят перечень положительных качеств выполненной работы и ее основных не-

достатков. В заключение рецензенты дают отзыв о работе в целом, указывают пред-

варительную оценку научно-квалификационной работы по пятибалльной шкале и 

делают вывод о возможности присвоения выпускнику квалификации. 

Аспирант имеет право обсудить с рецензентами замечания, сделанные по вы-

пускной квалификационной работе, и по усмотрению рецензентов внести в рецен-

зии правки. В рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной систе-

ме. Содержание рецензии должно давать действительные обоснования для выстав-
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ления той или иной оценки. После рецензирования научно-квалификационной ра-

боты не разрешается вносить в работу никаких дополнений и изменений. 

Если рецензия на научно-квалификационную работу предоставляется из сто-

ронней организации, то она может быть написана на бланке учреждения, где рабо-

тает рецензент и заверяется печатью. 

После получения рецензий за один день до защиты аспирант должен предо-

ставить научно-квалификационную работу в деканат вместе с отзывом и рецензия-

ми (независимо от того, какая оценка работы дана в ней) и зачетной книжкой, после 

чего работа направляется в государственную экзаменационную комиссию для защи-

ты. 

3. Подготовка доклада 

Доклад на защите должен быть рассчитан на 10 минут. Очень кратко необхо-

димо обосновать актуальность темы, назвать цель работы, объект и предмет иссле-

дования. Основное внимание в докладе должно быть сосредоточено на содержании 

проведенного исследования, полученных результатах и разработанных рекоменда-

циях и предложениях. Основную часть выступления должны составлять разработки, 

конкретные предложения автора. Более полное обоснование дается тем предложе-

ниям, которые рекомендуются для внедрения в практику. 

4. Оформление информационных материалов 

Информационный материал облегчает восприятие результатов научно-

квалификационной работы членами государственной экзаменационной комиссии и 

присутствующими на защите. В информационный материал должны входить основ-

ные выводы и предложения автора, обобщенные результаты исследования в объеме 

до 10 листов и презентация (до 15-ти слайдов). 

Информационный материал оформляется на листах формата А4 и брошюрует-

ся. Количество экземпляров определяется числом членов государственной экзаме-

национной комиссии (как правило, состоящей из 6 человек). Использование инфор-

мационного материала является обязательным. 

5. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии. Заместитель председателя комис-

сии приглашает аспиранта на защиту. Аспирант предоставляет членам комиссии 

информационный материал. Доклад на защите сопровождается презентацией. После 

заслушивания доклада присутствующие члены задают аспиранту вопросы, на кото-

рые он дает краткие, четко аргументированные ответы. Затем зачитывается отзыв 

руководителя и рецензии. На защите должен присутствовать научный руководитель, 

и могут присутствовать рецензенты. Выпускник отвечает на замечания рецензентов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

а) основная литература 
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1. Гигиена содержания животных [Электронный ресурс] : учеб. / А.Ф. Кузне-

цов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 380 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/92947. 

2. Гигиена содержания животных : учебник / А. Ф. Кузнецов [и др.] ; ред. А. Ф. 

Кузнецов. - СПб. : Лань, 2017. - 380 с. 

3. Практикум по гигиене животных : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов [и др.] 

; ред. А. Ф. Кузнецов. - СПб. : Квадро, 2017. - 384 с. 

4. Кузнецов А. Ф. Практикум по гигиене животных : учебное пособие / А. Ф. 

Кузнецов, А. Б. Муромцев, В. Г. Семенов ; ред. А. Ф. Кузнецов. - СПб. : КВАДРО, 

2014. - 384 с. 

5. Кузнецов А.Ф. Гигиена животных [Текст] / А.Ф. Кузнецов, И.И. Кочиш, 

В.Г. Семенов, В.Г. Софронов, А.Б. Муромцев, А.В. Аристов // Санкт-Петербург: из-

дательство «Квадро», 2015.- 448 с. 

6. Кочиш И.И. Зоогигиена [Электронный ресурс] И. И. Кочиш [и др.] ; ред. И. 

И. Кочиш. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. - Режим доступа -

http://e.lanbook.com/book/13008/. 

7. Бессонов Б. Н. История и философия науки [Текст] / Б. Н. Бессонов. - М. : 

ЮРАЙТ, 2012. - 394 с.  

8. Войнатовская С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов [Элек-

тронный ресурс] / С. К. Войнатовская. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2012. - 240 с. - Режим 

доступа. - http://e.lanbook.com/book/2774. 

9. Волкова Е. С. Методы научных исследований в ветеринарии : учебное по-

собие / Е. С. Волкова, В. Н. Байматов. - М. : КолосС, 2010. 

10. Самыгин, С. И. Психология и педагогика [Текст] / С. И. Самыгин,  

Л. Д. Столяренко. - М. : КНОРУС, 2012. 

11. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию [Текст] : практическое по-

собие / С. Д. Резник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. - 347 с. 

12. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление [Текст] : 

практическое пособие / Ю. Г. Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : 

Инфра-М, 2009. 

б) дополнительная литература 

1. Кузнецов А. Ф. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и био-

экологии [Электронный ресурс] / А. Ф. Кузнецов [и др.]. - СПб. : Лань, 2013. - 512 с. 

- Режим доступа -http://e.lanbook.com/view/book/12983/ 

2. Сон К. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и пе-

реработке сырья животного происхождения /[Электронный ресурс]   К. Н. Сон. - 1-е 

изд. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. -Режим доступа - htttp://e.lanbook. 

com/view/book/5858/ 

3. Боровков М. С. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства : учебник / М. С. Боровков, В. П. Фро-

лов, С. А. Серко ; ред. М. Ф. Боровков. - 4-е изд. стер. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. 

4. Сидорчук А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс]  / А. А. Си-

дорчук [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. -Режим доступа -    

http://e.lanbook.com/view/book/675/. 

5. Козлов А. А. Очерки из истории философии. Понятия философии и истории 

https://e.lanbook.com/book/92947
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философии [Электронный ресурс] / А. А. Козлов. - СПб.: Лань, 2013 . – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/view/book/44005/ 

6. Белоусова А. Р. Английский язык для сельскохозяйственных вузов : [Элек-

тронный ресурс] / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. - 

e.lanbook.com/view/book/588/. 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 244 

с. – Режим доступа –  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html. 

8. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст] / Л. Д. Столяренко, В. Е. 

Столяренко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2012. - 671 с. 

 

в) программное обеспечение и ИНТЕРНЕТ ресурсы 
1. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система - 

http://e.lanbook.com  

Учебно-образовательный портал «Лекции - онлайн» [Режим доступа] 

http://www.mylect.ru/medicine/human-phisiology.html 

2. Публичная электронная библиотека [Режим доступа] 

http://www.plib.ru/library/book/14557.html 

 

Программное обеспечение 

Офисные программы: Microsoft Office 2007; Microsoft Office 2010, Microsoft 

Office 2013, Microsoft Visual Studio 2008-2015, по программе MS DreamSpark MS 

Project Professional 2016, по программе MS DreamSpark, MS Visio 2007-2016, по про-

грамме MS DreamSpark, MS Access 2010-2016, по программе MS DreamSpark MS 

Windows, 7 pro 8 pro 10 pro, AutoCAD,  Irbis, My Test, BusinessStudio 4.0, 1С: Пред-

приятие 8. Сельское хозяйство. Комплект для обучения в высших и средних УЗ (об-

новление 2020 г), Консультационно-справочные службы Гарант (обновление 2020 

г.), Консультант (обновление 2020 г.), SuperNovaReaderMagnifier (Программа экран-

ного увеличения с поддержкой речи для лиц с ограниченными возможностями). 

 

7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение включает перечень аудиторий, лабора-

торий с установленным в них оборудованием, в которых проводятся аудиторные за-

нятия: 

1. Специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (ауд. 411). Доска классная, жалюзи вертикальные тка-

невые Лайн/светло-бежевые 1900*2290 (3 шт.), стол ученический (29 шт.), стул уче-

нический (58 шт.), кафедра настольная (1 шт.), демонстрационное оборудование 

(проектор Acer X128H DLP XGA 1024*768, экран на штативе Projecta 200*200, но-

утбук Aser Asp T2370) и учебно-наглядные пособия. 

http://e.lanbook.com/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a3cc64e503c24e144953748512f29aad&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D3eddd4e375b01855b13dfc434966191f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mylect.ru%252Fmedicine%252Fhuman-phisiology.html%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a3cc64e503c24e144953748512f29aad&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D3eddd4e375b01855b13dfc434966191f%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.plib.ru%252Flibrary%252Fbook%252F14557.html%22+%5Ct+%22_blank
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2. Помещение для самостоятельной работы (ауд. 420). Столы ученические (10 

шт.), стулья ученические (22 шт.), доска классная, белая лаковая магнитно-

маркерная доска (1 шт.), компьютерная техника с возможностью подключения к се-

ти "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (10 шт.), стулья офисные ISO (9 шт.) ОС 

Windows 8.  Microsoft Office Standard 2013. Проблемно-ориентированный комплекс 

программ по животноводству на ПК (ИАС "СЕЛЭКС", "Кормовые рационы" и др.). 

Справочная правовая система КонсультантПлюс.  Архиватор 7-Zip, растровый гра-

фический редактор GIMP, программа для работы с электронной почтой и группами 

новостей MozillaThinderbird, офисный пакет приложений LibreOffice, веб-браузер 

MozillaFirefox, медиапроигрыватель VLC  

3. Помещение для самостоятельной работы (ауд. 123). Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации (19 шт.), столы (17 шт.), 

компьютерный стол 6-и местный (3 шт.), стулья ученические (34 шт.), стулья п/м (18 

шт.), стеллажи с литературой, видеоувеличитель Optelec Wide Screen (1 шт.) 

SuperNovaReaderMagnifier. ОС Windows 7. Microsoft Office 2007 Suites. Электрон-

ный периодический справочник «Система Гарант». Справочная правовая система 

КонсультантПлюс. Архиватор 7-Zip, растровый графический редактор GIMP, про-

грамма для работы с электронной почтой и группами новостей MozillaThinderbird, 

офисный пакет приложений LibreOffice, веб-браузер MozillaFirefox , медиапроигры-

ватель VLC 

4. Научно-техническая библиотека, соответствующая действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. 
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов для государственного экзамена 

по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния  

направленность (профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и  

ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

Содержание программы государственного экзамена представлено тремя раз-

делами, которые характеризуют основные направления подготовки аспирантов по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (про-

филь) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза.  

При формировании экзаменационных билетов соблюдается следующий поря-

док:  

- первый вопрос в билете по циклу: 1. «Педагогическая деятельность»; 

- второй вопрос по циклу: 2. «Научно-исследовательская деятельность»; 

- третий вопрос по циклу: 3. «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и вете-

ринарно-санитарная экспертиза».  

 

Вопросы по циклу 1. «Педагогическая деятельность» 

Б1.В.ОД.3 «Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности препода-

вателя-исследователя.  

Сущность и структура профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. Ситуационный анализ профессиональной деятельности. Функции 

преподавателя-исследователя. Нормативная база его профессиональной деятельно-

сти.  

2. Эффективность профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя.  

Понятие продуктивности, эффективности и качества профессиональной дея-

тельности преподавателя-исследователя. Критерии и показатели эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя-исследователя. Социально-

психологические риски профессиональной деятельности преподавателя-

исследователя. 

3. Система высшего профессионального образования: проблемы, тенденции и 

перспективы ее развития в современном обществе.  

История становления высшего профессионального образования. Современная 

система высшего профессионального образования: структура, основные проблемы и 

тенденции развития. Цели высшего образования: образовательные программы, 

учебные планы, федеральные государственные образовательные стандарты и их со-

держание. Система высших учебных заведений. 

4. Психологическая сущность педагогического процесса в вузе.  
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Динамика развития взглядов на психологическую сущность высшего образо-

вания. Структура и сущность педагогического процесса в вузах. Общая характери-

стика основных компонентов единого педагогического процесса в вузе. Психологи-

ческие закономерности протекания единого педагогического процесса.  

5. Личностно-деятельностный подход к обучению в вузе.  

Основные направления обучения в современном высшем образовании. Соци-

ально-психологические условия реализации личностно-деятельностного подхода к 

обучению в ВПО. Индивидуально-дифференцированный подход и способы его реа-

лизации в высшей школе. 

6. Формы и методы обучения в вузе.  

Психологические различия традиционной и инновационной стратегии органи-

зации обучения. Развивающее обучение в высшей школе. Социально-

психологические условия реализации личностно-деятельностного и проблемно-

развивающего обучения: формы, методы, технологии. Психологическая структура 

учебной деятельности. Понятие учебной задачи в практике преподавания. Виды, ти-

пы и структура учебных задач. Таксономия учебных задач (Д. Толлингерова). Поня-

тие проектного и рефлексивного управления и процедуры таксации.  

7. Система организаций учебных занятий в вузе. 

Понятие управления освоением знаний. Психология проектирования и органи-

зации учебной ситуации. Психологические особенности структурирования предмет-

но-содержательного знания и системной организации учебных задач. Лекционно-

семинарская система и социально-психологические особенности ее реализации в ву-

зе. Традиционные и инновационные методы обучения: их психолого-педагогическая 

характеристика. Классификации интерактивных форм и методов обучения аспиран-

тов. Психологические основы проектирования и организации ситуаций совместной 

продуктивной деятельности преподавателя и аспиранта. 

8. Психология воспитательной работы в вузе.  

Психологические сущность и содержание воспитательной деятельности пре-

подавателя высшей школы. Виды, формы, направления воспитания, методы и сред-

ства его осуществления в условиях функционирования вуза. Психологическая 

структура процесса формирования личности аспиранта. Возрастные особенности 

аспирантов, их ведущая деятельность.  

9. Сущность и содержание процесса социализации аспирантов в вузе. 

Понятие социализации личности. Соотношение понятий «социализация» и 

«социальное развитие», «воспитание личности». Социализация, асоциализация, де-

социализация и ресоциализация. Концепции социализации: содержание, методоло-

гические принципы, основные положения.  

10. Профессия преподавателя-исследователя как вид коммуникативных про-

фессий. 

Понятие «профессиональное общение», его сущность и содержание; основные 

психологические характеристики. Виды и формы профессионального общения. 

Функции профессионального общения в деятельности преподавателя-

исследователя. Структура и динамика профессионального общения. Стили общения. 

Интегративные и дезинтегративные формы профессионального общения. Стереоти-
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пы общения преподавателей. Барьеры во взаимодействии преподавателя и аспиран-

та. 

11. Социально-психологические особенности и специфика взаимодействия 

преподавателя и аспиранта. 

Типы отношений преподавателя и аспиранта. Основные социально-

психологические теории отношений. Конфликты во взаимодействии преподавателя 

и аспиранта: виды и их регулирование. 

12. Студенческий коллектив как малая группа: общая характеристика. 

Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии (социологический, групподинамический, интеракцио-

нисткий, психоаналитический, социометрический, деятельностный). Динамические 

особенности малой группы. Стадии и уровни развития малой группы. Структура 

малой группы: поуровневый и многомерный анализ. Модели групповой структуры 

(статические и динамические). Различные аспекты измерения групповой структуры: 

формально-статусный, социометрический, коммуникативный, лидерский, властный 

и др. 

13. Технологии формирования коллективистских отношений. 

Модели коллективообразования, двухмерные модели развития, временные 

модели групповой динамики. Механизмы группового развития. Основные феноме-

ны динамики малой группы. Феномен внутригруппового давления. Феномен груп-

повой сплоченности. Признаки сплоченности. Феномен группового единомыслия в 

сплоченных группах. Сплоченность, срабатываемость и эффективность внутригруп-

повой деятельности. Пути и условия сплочения студенческих групп.  

14. Организация научно-исследовательской деятельности аспирантов в вузе. 

Современные психологические подходы к исследованию поисковой и иссле-

довательской деятельности: профессионально обусловленная структура деятельно-

сти. Цели и задачи поисковой деятельности. Сущность и структура поисковой дея-

тельности аспирантов. Оценочно-смысловые компоненты поисковой деятельности. 

Социально-психологические теории оценки. Субъективная оценка трудностей поис-

ка. Понятие смысла и смысловой единицы исследовательской деятельности. 

15. Структура научно-исследовательской и поисковой деятельности аспиран-

тов: общая характеристика. 

Психологическая сущность и содержание поисковой деятельности. Структура 

поисковой деятельности. Теории решения учебно-профессиональных задач в поис-

ковой деятельности аспирантов вуза. 

16. Информационный компонент поисковой деятельности аспирантов. 

Сущность и содержание информационного компонента поисковой деятельно-

сти. Приемы и способы поиска научной информации. Способы и приемы интерпре-

тации информации. Роль когнитивных процессов в получении и поиске нужной ин-

формации и ее отборе.  

17. Креативный компонент поисковой деятельности. Понятие творчества, 

творческого мышления, продуктов творчества. Специфика решения творческих за-

дач в научно-исследовательской деятельности аспирантов. Основные понятия пси-

хологии инноваций. Инновации и инновационные процессы. Инновации в исследо-

вательской деятельности. 
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18. Организационно-деятельностный компонент структуры поисковой дея-

тельности. 

Требования к организационно-деятельностным качествам личности исследо-

вателя. Организованность как качество личности исследователя. Социальная ответ-

ственность. Дисциплинированность. 

19. Технологии воспитания организационно-деятельностных качеств личности 

аспиранта.  

20. Психология отношений научного руководителя и аспиранта. 

Понятие и виды социальных отношений. Основания классификации социаль-

ных отношений. Отношения общественные, межгрупповые, межличностные: соот-

ношение, зависимости. Разновидности отношений (производственные, бытовые, 

формальные, неформальные, экономические, правовые и др.) Отношения руководи-

теля и аспиранта как один из видов межличностных отношений. Когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий компонент взаимоотношений. Типы отношений руко-

водителя и аспиранта и их влияние на эффективность исследовательской деятельно-

сти. Структурные компоненты отношений научного руководителя и аспиранта. 

Ценностные отношения. Психологические факторы и механизмы формирования от-

ношений научного руководителя и аспиранта. Типы научных руководителей.  

21. Динамика и факторы отношений научного руководителя и аспиранта.  

Объяснительные модели межличностного процесса. Явление аккомодации в 

межличностных отношениях. Феномен социального проникновения. Экология меж-

личностных отношений. Коммуникативные свойства личности, их роль в оптимиза-

ции системы межличностных отношений. Проблема формирования конструктивных 

межличностных отношений. Понятие эмпатии и научной эмпатии. Роль научной 

эмпатии в развитии межличностных отношений научного руководителя и аспиран-

та. Феномен аттракции в межличностных отношениях научного руководителя и ас-

пиранта.  

22. Проблема межличностной совместимости в профессиональной деятельно-

сти преподавателя-исследователя.  

Подходы к исследованию межличностной совместимости: потребностный, по-

веденческий, функциональный, деятельностный. Теория интерперсональных отно-

шений В. Шутца. Комплиментарность потребностей как фактор межличностной 

совместимости (гипотеза Р. Винча). Совместимость в совместной деятельности. 

Уровни совместимости. Совместимость и срабатываемость людей. 

23. Виды деструктивных межличностных отношений научного руководителя и 

аспиранта.  

Понятие деструктивных межличностных отношений. Психологические зако-

номерности формирования и развития деструктивных отношений. Способы преду-

преждения развития деструктивных отношений. Технология установления контакта. 

24. Профессиональная адаптация. 

Профессиональная адаптация и профессиональное развитие. Профессиональ-

ная адаптация как процесс и как результат. Условия профессиональной адаптации 

преподавателя-исследователя. Основные теории профессиональной психической 

адаптации (М.А. Дмитриева, П.Медавар, Л.М. Митина, А.А.Реан). Взаимосвязь 

профессиональной адаптации с психическими новообразованиями личности препо-
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давателя-исследователя. Психофизиологический, социально-психологический и 

профессиональный аспект профессиональной адаптации. Первичная и вторичная 

профессиональная адаптация. Адаптивное поведение: виды, особенности, факторы и 

механизмы его формирования. 

25. Психология профессионального развития преподавателя-исследователя. 

Теории профессионального развития. Модусы профессионального развития: 

модус обладания, социальных достижений и служения. Профессиональное самосо-

знание личности преподавателя-исследователя. Теории самосознания 

(С.Л.Рубинштейн). Соотношение сознания и самосознания. Профессиональное са-

мосознание и профессиональная идентичность. Факторы формирования профессио-

нальной идентичности. Влияние социально-психологических характеристик лично-

сти профессионального исследователя (самооценка, самоотношение, локус контроля 

и др.) на развитие его профессионального самосознания. Понятие индивидуального 

ресурса профессионального преподавателя-исследователя. Бескризисное и стагни-

рующее профессиональное развитие: механизмы, факторы и условия. Кризисы про-

фессионального развития личности преподавателя-исследователя. Кризис профес-

сиональной идентичности. Профессиональные риски труда преподавателя-

исследователя. Понятие синдрома эмоционального выгорания: его симптомы, 

направленность и фазы развития. Виды профессиональной деформации личности 

преподавателя-исследователя. Детерминанты профессиональных деформаций. Тех-

нологии предупреждения развития профессиональных деформаций личности препо-

давателя-исследователя и их преодоления. 

 

Вопросы по циклу 2. «Научно-исследовательская деятельность» 

Б1.В.ОД.2 «Основы и методология научных исследований» 

 

1. Сущность методологии научного исследования. 

Метод и методология. Основные смыслы термина «методология». Методоло-

гия как система методов и методология как наука о методах исследования.  

2. Специфика методов исследования предметного поля философии. 

Соотношение философии и методологии. Методология и гносеология.  

Специфика философского знания. Метод философии. Исторический характер 

философских методов. Диалектика и метафизика. Методы современной философии: 

герменевтика, постмодернизм, феноменология и др. 

3. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания.  

Специфика теоретического познания. Особенности эмпирического познания. 

Наблюдение, измерение, эксперимент в эмпирическом познании. Особенности ме-

тодов теоретического познания.  

4. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  

Различие естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Риккерт, 

Виндельбанд, Дильтей о методах наук о духе и методах наук о природе. Современ-

ное представление о методах социально-гуманитарного познания. Объяснение и по-

нимание. Социологические и исторические методы в социально-гуманитарном по-

знании. 

5. Общая характеристика методов науки.  
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Метод и его роль в научном познании. Специфика научного метода. Соответ-

ствие метода объекту исследования. Соотношение теории и метода. Исторический 

характер методов науки.  

6. Предмет методологии науки.  

Методология науки как теория научного метода. Историческое развитие про-

блематики методологии науки. Методология науки как саморефлексия научного ме-

тода. Методология науки и гносеология. Методология науки и эпистемология. 

Научный метод и научная истина.  

7. Классификация методов.  

Предпосылки и основания классификации научных методов. Классификация 

методов по степени общности. Предметные основания классификации методов 

науки. Методы в системе эмпирического и теоретического познания. Специфика ме-

тодов социально-гуманитарного познания.  

8. Соотношение уровней сенситивного и рационального познания.  

Современное понимание сенситивного (чувственного) и рационального по-

знания. Сенситивное в теоретическом познании. Рациональные основания эмпири-

ческого познания. Основные формы сенситивного познания и их обусловленность 

формами чувственного познания. 

9. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение.  

Специфика рационального познания, его связь с сенситивным познанием. По-

нятие как форма рационального познания. Понятие и слово. Суждение как форма 

рационального познания. Суждение и предложение. Специфика умозаключения. 

Виды умозаключений.  

10. Суждения и их классификация. Сложные суждения.  

Суждение как форма рационального познания. Суждение и предложение. 

Структура суждения. Классификация простых суждений Сложные суждения и их 

классификация в зависимости от видов логических связок. 

11. Простой категорический силлогизм.  

Простой категорический силлогизм как форма дедуктивного умозаключения. 

Его структура. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы силлогизма.  

12. Селективная и элиминативная индукция.  

Индукция как вид умозаключения. Полная и неполная индукция. Популярная 

и научная индукция. Селективная индукция. Предпосылки элиминативной индук-

ции. Основные виды элиминативной индукции.  

13. Аналогия и ее разновидности. 

Роль аналогии в научном познании. Условия применения аналогии. Аналогия 

предметов и аналогия отношений. Условия достоверности выводов по аналогии. 

14. Индуктивная модель обоснования науки.  

Научные методы в контексте открытия и в контексте обоснования его резуль-

татов. Неопозитивистская модель обоснования научного знания. Гипотетико-

индуктивный метод и индуктивная модель обоснования науки. 

15. Гипотетико-дедуктивный метод рассуждений. 

Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. Ло-

гическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Гипотетико-дедуктивная мо-

дель науки.  
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16. Логическая структура гипотетико-дедуктивных систем.  

Соотношение дедукции и гипотетико-дедуктивного метода рассуждений. 

Элементы гипотетико-дедуктивного метода в майевтике Сократа. Гипотетико-

дедуктивный метод в математике и естествознании. Общая структура гипотетико-

дедуктивных систем: выдвижение гипотезы, выдвижение следствий, их эксперимен-

тальная проверка.  

17. Гипотетико-дедуктивная модель науки. 

Логическая структура гипотетико-дедуктивного метода. Критический рацио-

нализм и логический позитивизм о гипотетико-дедуктивном обосновании науки. К. 

Поппер о методе «проб и ошибок». 

18. Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу.  

Соотношение индукции, дедукции и абдукции. Абдукция как метод научного 

познания. Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: различие структуры рассуж-

дений. Развитие структуры абдуктивных рассуждений.  

19. Абдуктивные рассуждения и их особенности. 

Абдукция и гипотетико-дедуктивный метод: соотношений рассуждений. Со-

отношение индукции и абдукции. Место гипотезы в абдуктивном рассуждении. 

20. Общая характеристика природы и структуры научной теории. 

Научная теория и обыденное сознание: сходства и различия. Соотношение 

теории и эмпирического уровня исследования. Функции научной теории. Основания 

классификации научных теорий. Особенности теорий в социально-гуманитарном 

познании. Теория и метод.  

21. Структура научных теорий.  

Специфика научной теории. Формы рационального познания и научная тео-

рия. Методологические основания научной теории. Эмпирический базис теории. 

Теоретический базис теории. Логиче6ский аппарата построения теории. Система 

научных следствий. 

22. Методологические и эвристические принципы построения научных тео-

рий.  

Теория и концептуальная система науки. Научная теория и познание законов 

науки. А. Эйнштейн об особенностях научной теории и принципах ее построения. 

Область применимости теории и ее эвристические функции. Методологические ос-

нования феноменологических и нефеноменологических теорий, формальных и со-

держательных теорий. 

23. Функции объяснения и понимания в социальном познании.  

Риккерт, Виндельбанд и Дильтей: науки о природе и науки о духе, особенно-

сти их методов. Объяснение и понимание как научные методы. Объяснение в есте-

ственных и социально-гуманитарных науках. Специфика исторического объяснения. 

Понимание как метод социального познания. Роль герменевтики.  

24. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.  

Объяснение и понимание как научные методы. Диалогичность как основа 

коммуникативности в науке. Роль диалога в античной науке. Объяснение и понима-

ние как «неявный диалог». Специфика коммуникативности в естественных и соци-

ально-гуманитарных науках.  

25. Природа и типы объяснений.  
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Объяснение как метод научного познания. Риккерт, Виндельбанд и Дильтей о 

специфике объяснения в науках о природе. Дедуктивно-номологическая модель 

научного объяснения. Альтернативные модели научного объяснения. Специфика 

объяснения в гуманитарном познании. 

26. Методы научного объяснения.  

Объяснение как метод научного познания. Типы объяснений: дедуктивный, 

причинно-следственный, индуктивный. Структура причинного объяснения. Дедук-

тивно-номологическая модель научного объяснения.  

27. Дедуктивно-номологическая модель объяснения.  

Объяснение как метод научного познания. Дедуктивно-номологическая мо-

дель научного объяснения: эксплананс и экспланандум. Логические и эмпирическое 

условия адекватности объяснения.  

28. Альтернативные модели научного объяснения.  

Альтернативные модели научного объяснения в социально-гуманитарном по-

знании. Риккерт, Виндельбанд, Дильтей об уникальности исторических событий. К. 

Поппер об отсутствии исторических законов. Типы альтернативных объяснений: 

интенциональные, телеологические, нормативные, практический силлогизм. Специ-

фика исторического объяснения.  

29. Специфика понимания как научного метода. 

Понимание как метод социально-гуманитарного познания. Дильтей и Гадамер: 

герменевтика и специфика научного понимания. Проблема герменевтического кру-

га. Понимание, истолкование, интерпретация. Эмпатия. Фактор времени и герме-

невтика. 

30. Роль диалектики и метафизики в научном познании. 

Диалектика и метафизика как философские методы. Принцип развития, прин-

цип всеобщей связи и их отражение в диалектике и метафизике. Область примени-

мости диалектики и метафизики. Диалектика как теория и как метод. Элементы диа-

лектического метода. Методологическая роль законов диалектики.  

31. Роль категорий диалектики в научном исследовании. 

Категории диалектики и их методологическая роль в процессе научного по-

знания. Единичное и общее. Причина и следствие. Необходимость и случайность. 

Причина и следствие. Возможность и действительность.  

32. Системный подход в социально-гуманитарном познании. 

Становление системного метода. Отличие системы от аддитивных множеств. 

Системные качества. Система. Структура. Элемент. Принципы системного подхода. 

Система и ее окружение. 

33. Научная проблема и проблемная ситуация. 

Научная проблема как исходный пункт познания. Проблема в системе форм 

научного познания. Генезис научной проблемы. Решение проблем как условие раз-

вития научного знания. Специфика проблемной ситуации.  

34. Специфика методов социально-гуманитарных наук. Риккерт, Виндельбанд, 

Дильтей о методах наук о духе. Различие объекта естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Место объяснения в системе наук о человеке и обществе. 

О. Конт о методе социологии. Понимание как метод социально-гуманитарных наук.  

35. Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 
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Соотношение обыденного и научного познания. Цели и функции обыденного 

и научного познания. Субъект обыденного и научного познания. Здравый смысл в 

науке. Влияние здравого смысла на развитие науки.  

36. Контекст открытия и контекст обоснования его результатов. 

Научный метод в контексте научного открытия. Ф. Бэкон, Г. В. Лейбниц, Дж. 

Милль о роли метода в процессе открытия. Метод в контексте обоснования научно-

го знания: позиция логического позитивизма. Эвристическая роль научного метода 

37. Основные параметры квалификационной научно-исследовательской рабо-

ты.  

Объяснение строения, спецификация разновидностей и типологических осо-

бенностей научной работы в конкретной области знаний.  

38. Существенные этапы в подготовке и защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. Основные этапы подготовки к защите и этапы за-

щиты диссертации. Предстоящая процедура по защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук: задачи, стоящие аспирантом.  

39. Государственные требования к диссертационным работам в России и за 

рубежом. 

Официальная доктрина и реальная практика. 

40. Общественная репрезентация основных результатов диссертационного ис-

следования в контексте становления системного мышления. 

Введение научно-исследовательской работы в контекст внутри- и межвузов-

ской научной жизни. Важность апробации результатов исследования на научных и 

научно-практических конференциях, симпозиумах и конгрессах. Публикации в ре-

цензируемых периодических изданиях. Значимость практического опыта и исполь-

зование косвенных возможностей для ознакомления коллег со своей работой.  

41. Принципы работы с методологией исследования.  

Наиболее перспективные методы и подходы в разработке диссертации. Эмпи-

рические, теоретические, общелогические методы. Особенности текстолого-

источниковедческого ракурса исследования. 

42. Структура диссертации и автореферата в контексте основных принципов 

рубрикации научного текста.  

Спецификация разделов исследования (начало). Структура диссертации, стро-

ение диссертационного исследования. Примеры строения конкретных исследова-

ний, успешно защищенных в различных диссертационных советах России и зару-

бежных стран за последние 5–7 лет в различных областях знания.  

43. Структура диссертации и автореферата в контексте основных принципов 

рубрикации научного текста (продолжение).  

Принципы рубрикации научного текста. Спецификация разделов исследова-

ния: Введение (актуальность, цель, гипотеза, объект и предмет, научная новизна, 

теоретическая и практическая ценность, положения, выносимые на защиту, матери-

ал исследования, терминологический аппарат, дефиниции, апробация и рекоменда-

ции к защите).  

44. Научно-терминологический аппарат: базовые универсалии. Категориаль-

ные универсалии в научно-терминологическом аппарате молодого ученого, способы 

его углубления и расширения. Терминологическая дефиниция основных понятий.  
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45. Информационные технологии в научно-исследовательской работе. Навыки 

работы с электронно-вычислительной техникой, необходимые современному уче-

ному для успешного выполнения стоящих перед ним задач. Информационные тех-

нологии в научной деятельности и преподавании в конкретных отраслях.  

46. Основные принципы работы с библиографией по теме: электронные ре-

сурсы и печатные издания.  

Электронные периодические издания. Работа с сайтами крупнейших отече-

ственных и зарубежных библиотек, издательств, университетов, НИИ, вузов, госу-

дарственных ведомств и учреждений, государственных и частных фондов, различ-

ного рода энциклопедий и энциклопедических словарей. Особенности поиска вери-

фицированной научной информации в сети Internet. 

Специфика получения информации в библиотеках и архивах отечественных и 

зарубежных вузов. Особенности работы в крупнейших государственных и частных 

библиотеках и архивах России и зарубежья и способы доступа к ним. Приобретение 

литературы в российских и зарубежных издательствах: принципы эргономики.  

47. Стиль научного исследования в контексте возможного вовлечения его ав-

тора в научно-популярную деятельность.  

Стиль в науке и беллетристике. Научная лексика в тексте и его публичная ре-

презентация. Научное исследование и журналистика: особенности возможного ко-

оперирования исследовательской и научно-популярной деятельности.  

48. Научная этика и владение справочно-библиографическим аппаратом.  

Различные принципы оформления текстов в современных диссертационных 

исследованиях, статьях в научных журналах и электронной периодике, сборниках 

трудов и статей.  

49. Дифференциация и интеграция в научном познании.  

Дифференциация и интеграция в научном познании. Перспективы междисци-

плинарных исследований в контексте глобализации мирового научно-

образовательного пространства. 

50. Профессиология и валеология в научной и преподавательской деятельно-

сти.  

Валеология. Основы физической и психологической безопасности жизнедея-

тельности в ракурсе направленности на оптимизацию подготовки диссертационного 

исследования. Профессиология как основа организации научного и преподаватель-

ского труда. 

 

Вопросы по циклу 3. «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и  

ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Б1.В.ОД.1 «Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-

санитарная экспертиза» 

 

Раздел 1. Ветеринарная санитария 

1. Ветеринарная санитария как наука и ее место в комплексе других ветери-

нарных наук. 

2. Ветеринарная санитария в животноводческих хозяйствах, транспорте и на 

предприятиях, перерабатывающих продукты и сырье животного происхождения.  
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3. Ветеринарно-санитарные мероприятия в скотоводстве, коневодстве, свино-

водстве, овцеводстве. 

4. Ветеринарно-санитарные мероприятия в птицеводстве, пушном зверовод-

стве, рыбоводстве, пчеловодстве. 

5. История развития ветеринарной санитарии. Вклад отечественных ученых в 

разработку основ ветеринарной санитарии. 

6. Понятие о дезинфекции. Дезинфекция в системе противоэпизоотических 

мероприятий.  

7. Профилактическая, текущая и заключительная дезинфекция. Химические 

средства дезинфекции. Физические методы дезинфекции. Влажная и аэрозольная 

дезинфекция.  

8. Дезинфекция при кишечных и воздушно-капельных инфекциях. Дезинфек-

ция при туберкулезе и сибирской язве.  

9. Дезинфекция животноводческих комплексов, птицефабрик, фермерских хо-

зяйств, индивидуальных подворий.  

10. Дезинфекция спецодежды и предметов ухода за животными. Дезинфекция 

сырья животного происхождения.  

11. Обеззараживание навоза, почвы, трупов животных. Дезинфекция средств 

транспорта.  

12. Дезинфекция на предприятиях мясной промышленности. Дезинфекция на 

молокоперерабатывающих предприятиях. Дезинфекция ульев, сотов. Контроль ка-

чества дезинфекции. 

13. Ветеринарно-санитарные пропускники, дезбарьеры для транспорта и пе-

шеходов. Дезинфекционные установки и аппаратура.  

14. Понятие о дезинсекции и дезакаризации. Насекомые и клещи – эктопара-

зиты сельскохозяйственных животных и переносчики возбудителей инфекционных 

и паразитарных заболеваний.  

15. Химические средства дезинсекции и дезакаризации. Механические сред-

ства и способы уничтожения насекомых.  

16. Меры профилактики и борьбы с арахно-энтомозами сельскохозяйственных 

животных и птиц. Профилактика резистентности эктопаразитов к химическим сред-

ствам защиты. 

17. Понятие о дератизации. Видовой состав грызунов, обитающих на живот-

новодческих фермах и их биология. Роль грызунов как переносчиков возбудителей 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

18. Борьба с грызунами на животноводческих фермах. Профилактические ме-

ры, химические средства дератизации. Механические способы борьбы с грызунами. 

Раздел 2. Экология 

19. Роль ветеринарной науки и практики в решении экологических проблем. 

Понятие об окружающей среде.  

20. Окружающая среда как возможный фактор передачи инфекционных и па-

разитарных заболеваний сельскохозяйственных животных и источник загрязнения 

кормов и продуктов животноводства патогенными микроорганизмами и токсиче-

скими веществами.  
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21. Химические и биологические загрязнители окружающей среды. Источники 

загрязнения окружающей среды.  

22. Понятие об экологическом мониторинге. Пчелы как показатель состояния 

окружающей среды. 

23. Техногенные загрязнители воздуха, почвы, воды, кормовых культур. 

Крупные животноводческие комплексы как потенциальные загрязнители окружаю-

щей среды. Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 

24. Загрязнение окружающей среды отходами животноводческих ферм. Навоз 

как органическое удобрение и загрязнитель окружающей среды. Навоз как фактор 

передачи инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Очистные 

сооружения животноводческих ферм и комплексов.  

25. Выживаемость патогенных микроорганизмов в навозе, почве и воде. Обез-

зараживание навоза от больных животных.  

26. Обеззараживание почвы и воды, контаминированных патогенными микро-

организмами.  

27. Трупы павших животных как фактор загрязнения окружающей среды. 

Утилизация трупов павших животных.  

28. Обеззараживание сибиреязвенных скотомогильников.  

29. Требования к воздушным выбросам животноводческих ферм и комплек-

сов. Пути и способы профилактики загрязнения окружающей среды животноводче-

скими фермами через воздушные выбросы. 

30. Пестициды и их применение в сельском хозяйстве для защиты растений и 

животных.  

31. Продолжительность сохранения различных групп пестицидов в почве и 

воде. Миграция пестицидов в системе почва-растения-животные. Критерии токсич-

ности пестицидов для млекопитающих, рыбы и пчел. 

32. Токсичные элементы: ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, медь, цинк и другие 

как опасные загрязнители окружающей среды. Фоновое содержание в почве, воде, 

кормовых растениях. Мероприятия по профилактике загрязнения окружающей сре-

ды токсичными элементами. 

33. Методы контроля за содержанием в почве, воде, растительных и животных 

объектах остатков пестицидов и токсичных элементов. Требования к методам опре-

деления токсичных химических веществ в объектах ветеринарного надзора.  

Раздел 3. Зоогигиена 

34. Значение зоогигиены в охране здоровья сельскохозяйственных животных, 

их естественной резистентности и продуктивности.  

35. Понятие о микроклимате, его основные параметры в помещениях для раз-

ных видов животных. Контроль за качеством микроклимата.  

36. Методы зоогигиенического исследования. Связь зоогигиены с другими 

науками.  

37. Вклад отечественных ученых в развитие зоогигиенической науки. История 

развития зоогигиенической науки. 

38. Зоогигиенические требования к строительству и эксплуатации животно-

водческих ферм. 
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39. Понятие об общероссийских нормах технологического проектирования 

(ОНТП) животноводческих ферм и комплексов.  

40. Требования к земельному участку для строительства животноводческих 

ферм.  

41. Санитарно-защитные зоны и ветеринарные разрывы для животноводче-

ских ферм. Функциональные зоны животноводческих ферм.  

42. Типы животноводческих помещений. Ветеринарные и зоотехнические 

объекты животноводческих ферм.  

43. Требования к строительным материалам и конструкциям. Конструктивные 

элементы животноводческих помещений. 

44. Кубатура помещений. Освещение, вентиляция и канализация животновод-

ческих помещений. 

45. Требования к комплектованию ферм. Отбор, подготовка, транспортировка 

животных. 

46. Факторы, способствующие формированию оптимального микроклимата и 

средства его обеспечения.  

47. Требования к полам и подстилке. Способы удаления навоза.  

48. Зоогигиенические требования к технологии кормления и поения живот-

ных, качеству кормов и воды.  

49. Организация моциона. Организация пастбищного и отгонного содержания 

животных. 

50. Гигиена содержания крупного рогатого скота. Гигиена кормления и поения 

животных. Системы и способы содержания молочного скота, гигиенические требо-

вания к ним.  

51. Требования к родильным отделениям, профилакториям. Технология со-

держания телят в молочный период.  

52. Гигиена доения, мероприятия по получению молока высокого санитарного 

качества.  

53. Профилактика маститов, гиподинамии и травматизма.  

54. Гигиенические требования по выращиванию молодняка на открытых пло-

щадках. 

55. Зоогигиенические требования по содержанию хряков, супоросных и под-

сосных свиноматок. Требования при откорме свиней. 

56. Гигиена содержания овец. Способы содержания овец. Гигиенические тре-

бования к пастбищам и фермам для содержания овец. 

57. Гигиена содержания птицы. Гигиена напольного и клеточного содержания 

кур. Гигиенические мероприятия по выращиванию бройлеров. 

58. Зоогигиенические мероприятия при выращивании уток, гусей, индеек, пе-

репелов, кроликов. 

59. Гигиенические требования к семейным и крестьянским фермам. 

Раздел 4. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

60. Роль ветеринарно-санитарной экспертизы в охране здоровья людей. Связь 

ветеринарно-санитарной экспертизы с другими науками.  

61. История отечественной ветеринарно-санитарной экспертизы. 

62. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов. 
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63. Ветеринарно-санитарные требования к убойным площадкам, мелким бой-

ням, санитарным бойням, мясокомбинатам. 

64. Ветеринарно-санитарные требования предубойного осмотра животных. 

Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов.  

65. Ветеринарно-санитарный осмотр и экспертиза продуктов убоя домашней 

птицы.  

66. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя кроликов, нутрий и 

диких животных. 

67. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов на колхозных 

рынках.  

68. Методы определения видовой принадлежности мяса.  

69. Ветеринарно-санитарная экспертиза и ветеринарный контроль мяса и мя-

сопродуктов на холодильниках. 

70. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий, мясных копчено-

стей, мясных консервов, топленого пищевого жира, кишечного сырья. 

71. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении и ра-

диационных поражениях. 

72. Лабораторные исследования мяса и мясопродуктов. Методы определения 

свежести и доброкачественности мяса. 

73. Порядок переработки мяса и мясопродуктов, подлежащих обеззаражива-

нию и обезвреживанию. 

74. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов. Вете-

ринарно-санитарные показатели качества молока.  

75. Значение молока как фактора передачи инфекционных заболеваний. Мо-

лочные пищевые токсикоинфекции.  

76. Методы определения санитарного качества молока.  

77. Обработка молока в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным забо-

леваниям (туберкулез, бруцеллез, лейкоз, ящур и др.).  

78. Санитарные требования к молоку от коров, подвергнутых лечению анти-

биотиками, средствами защиты животных. 

79. Мойка и дезинфекция молочной посуды и доильного оборудования. 

80. Методы диагностики и профилактики мастита. Влияние мастита на сани-

тарное качество молока. Соматические клетки и ингибирующие вещества в молоке 

и методы их выявления. 

81. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц. Яйца как возможный фактор пе-

редачи инфекционных заболеваний человека и животных. 

82. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы. Определение свежести рыбы.  

83. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных болезнях. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при паразитарных заболеваниях. 

84. Ветеринарно-санитарная экспертиза морских млекопитающих и беспозво-

ночных животных. 

85. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. Методы исследования меда. 

86. Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов. Виды кормов для сельскохо-

зяйственных животных. Питательная ценность кормов и их ветеринарно-санитарное 

качество.  
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87. Комбикорма. Кормовые добавки. Премиксы. Витамины. Минеральные ве-

щества. Микроэлементы. 

88. Патогенные микроорганизмы в кормах (микроскопические грибы, бакте-

рии), максимально-допустимые уровни их содержания в кормах. 

89. Микологический мониторинг зернофуража в различных зонах России, его 

значение в профилактике микотоксикозов. 

90. Микотоксины: афлатоксин, охратоксин, Т-2 токсин, дезоксиниваленол 

(ДОН, вомитоксин), стахиботритоксины, зеараленон, патулин. 

91. Ядовитые растения. Фитотоксины: алкалоиды, гликозиды, фотосенсибили-

зирующие вещества, цианиды, сапонины, антикоагулянты. 

92. Пестициды. Нитраты и нитриты. Токсичные элементы: ртуть, кадмий, сви-

нец, мышьяк, фтор, медь, цинк, селен, никель.  

93. Минимально-допустимые уровни (МДУ) основных токсичных включений 

в кормах.  

94. Депонирование токсикантов в почве, их миграция в кормовые культуры, 

животным и в продукты животного происхождения. 

95. Методы контроля санитарного качества кормов. Органолептический ана-

лиз. Биологические методы. Химические методы. Иммуноферментные методы 

определения в кормах патогенных микроорганизмов и микотоксинов. 

96. Методы обеззараживания и обезвреживания кормов. Химические методы 

консервации и обезвреживания кормов. Микробиологические и биохимические ме-

тоды консервации и обеззараживания кормов. 
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Приложение 2 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

направленность (профиль) Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и  

ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

1. Реализация репродуктивных качеств свиноматок и мясной продуктивности 

подсвинков иммунокоррекцией. 

2. Профилактика хромоты и терапия болезней копытец у коров с применением 

лечебно-гигиенических средств. 

3. Активизация адаптогенеза импортного мясного скота абердин-ангусской 

породы. 

4. Профилактика транспортного стресса и реализация воспроизводительных и 

продуктивных качеств импортных нетелей. 

5. Коррекция неспецифической резистентности и реализация воспроизводи-

тельных и продуктивных качеств кур родительского стада. 

6. Активизация адаптогенеза крупного рогатого скота к условиям содержания 

с использованием биогенных препаратов. 

7. Ветеринарно-гигиеническое обоснование использования иммуностимулято-

ров нового поколения для активизации естественной резистентности свиней. 

8. Ветеринарно-гигиеническое обоснование выращивания молодняка крупного 

рогатого скота в помещениях облегченного типа с использованием биостимулято-

ров. 

9. Ветеринарно-гигиеническое обоснование выращивания телят в личных 

подсобных хозяйствах, на малых и средних фермах. 

10. Применение биостимуляторов в технологии получения и выращивания 

молодняка свиней. 

11. Активизация неспецифической резистентности и биологического потенци-

ала глубокостельных коров и новорожденных телят. 

12. Зоотехническое обоснование выращивания телят в условиях адаптивной 

технологии. 

13. Зоогигиеническая оценка новых иммуномодуляторов и их применение при 

выращивании телят. 

14. Морфологические показатели крови и интенсивность роста телят под вли-

янием пробиотков в условиях молочного комплекса 

15. Гигиена выращивания телят с применением пробиотических кормовых до-

бавок «Бацелл» и «Моноспорин» в условиях молочной фермы. 

16. Гигиена выращивание поросят с использованием пробиотика «Пролам» и 

кормовой добавки «Бацелл» в условиях свинокомплекса. 

17. Научное и практическое обоснование применения аэроионизации в усло-

виях свинокомплекса. 

18. Научное и практическое обоснование применения эфирных масел для 

профилактики и лечения телят, больных бронхопневмонией. 
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19. Ветеринарно-санитарная оценка мяса свиней при использовании в рационе 

кормовых добавок. 

20.  Использование пробиотиков «Биоспорин» и эфирного масла эвкалипта 

при выращивании молодняка свиней. 

21. Рост и развитие гусят при введении в рацион кормовых добавок «Бацелл» 

и «Ларикарвит». 

22. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кур при использовании пробио-

тиков «Биоспорин» и «Споробактерин». 

23. Гигиена выращивания ягнят с использованием кормовых добавок «Бацелл» 

и «Ларикарвит». 

24. Оптимизация микроклимата в цехе выращивания молодняка свиней с ис-

пользованием аэроионного генератора «Элион-132» и искусственного озонатора. 

25.  Санитарная оценка мяса утят при введении в рацион пробиотика «Споро-

бактерин». 

26.  Влияние пробиотика «Споробактерин» на плодовитость свиноматок и со-

хранность поросят в условиях свинокомплекса. 

27.  Влияние нового пробиотика Споротермина на рост и развитие перепелов. 

28.  Влияние нового пробиотика «Споротермин» на мясную и  яичную про-

дуктивность кур в условиях птицефабрики. 

29. Продуктивность, резистентность и сохранность поросят при использова-

нии пробиотиков «Биоспорин» и «Споротермин» в условиях свинокомплекса. 

30. Влияние пробиотиков на морфологические, иммунологические показатели 

и сохранность гусят в условиях гусефермы. 


