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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 869 и основной образовательной программы 

(ООП) высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки, направленности 

(профилю) подготовки 02.00.03 – Органическая химия.  

 

Задачами ГИА являются: 

 

2. Место ГИА в структуре образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 04.06.01 

«Химические науки» профиль 02.00.03 «Органическая химия» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 04.06.01 – Химические 

науки, направленности (профилю) подготовки 02.00.03 – Органическая химия включает: 

– государственный экзамен, 

– представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

УК-5: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

 



Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

ОПК-2: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и 

смежных наук. 

ОПК-3: Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

Помимо этого, по итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: Способность применять на практике основные принципы, теории и 

концепции современной органической химии. 

ПК-2: Способность к самостоятельному проектированию и осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области органической химии и получению научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 02.00.03 «Органическая 

химия». 

Расшифровка компетенций: 

Знать: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (Шифр: З (УК-1)-1). 

методы научно-исследовательской деятельности (Шифр: З (УК-2)-1); 

особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах (Шифр: 

З (УК-3) – 1); 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

(Шифр: З (УК-4) -1); 

стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках (Шифр: З (УК-4) -2); 

теоретические основы современных методов исследования в мембранной электрохимии 

(Шифр:З (ОПК-1) – 1); 

теоретические основы протекания электрохимических процессов в наносистемах(Шифр:З 

(ОПК-1) – 2); 

основные закономерности протекания химических процессов (Шифр: З (ОПК-1) – 3); 

актуальные научные проблемы в области химических процессов и технологий и пути их 

решения исходя из современного уровня химии и смежных дисциплин (Шифр:З (ОПК-2) – 

1); 

нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования (Шифр: З (ОПК-3) -1); 

технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 

(Шифр:В (ОПК-3) – 1); 

основные этапы разработки современных химических технологий и процессов (Шифр: З 

(ПК-1) -1); 

основные научно-исследовательские задачи, которые приходится решать при разработке 

новых химических технологий (Шифр: З (ПК-1) -2); 



назначение, область применения, классификацию и основных классов соеинений; методы 

исследования их структуры и физико-химических характеристик соединений (Шифр: З 

(ПК-1)-3); 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях (Шифр З (ПК-2)-1). 

Уметь: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

(Шифр: У (УК-1)-1); 

при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся различным операциям -действиям исходя из существующих ресурсов и 

ограничений (Шифр: У (УК-1)-2); 

следовать основным нормам общения, принятым в научном сообществе, на 

государственном и иностранном языках (Шифр: У (УК-4) -1); 

формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (Шифр: У 

(УК-5) – 1); 

самостоятельно выбирать, осваивать и применять современные методы 

исследования сообразно поставленной задачи с учетом их точности, чувствительности, 

стоимости и доступности (Шифр:У (ОПК-1) – 1); 

представлять результаты научных исследований в научно- популярном виде и 

транслировать их посредством средств массовой информации, в т.ч. социальные сети, 

сайты факультета и университета (Шифр:У (ОПК-1) – 2); 

формулировать цели и задачи исследования, самостоятельно планировать и 

проводить исследования, анализировать полученные результаты и делать 

соответствующие выводы (Шифр:У (ОПК-1) – 3); 

выявлять наиболее актуальные темы научно-исследовательской работы в 

профессиональной области (Шифр:У (ОПК-2) – 1); 

определять и обеспечивать условия, необходимые для оптимального протекания 

химических процессов (Шифр: У (ПК-1) -1); 

использовать наноматериалы в различных технологиях (Шифр: У (ПК-1) -2); 

пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности; проводить статистическую обработку 

экспериментальных данных; выявлять причинно-следственные связи «структура - 

свойства» для органических соединнений (Шифр: У (ПК-1) -3); 

представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях (Шифр: У(ПК-2)-1); 

представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и 

бизнес сообществу (Шифр: У (ПК-2)-2). 

Владеть: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(Шифр: В (УК-1)-1); 

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (Шифр: В (УК-1)-2); 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований (Шифр: В (УК-2)-2); 



технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке (Шифр: В 

(УК-3)-2); 

навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (Шифр: В 

(УК-4) -1); 

различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках (Шифр: В 

(УК-4) -3); 

навыками планирования, постановки и выполнения экспериментов для изучения 

химических систем и процессов (Шифр: В (ОПК-1) – 1); 

навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований (Шифр:В 

(ОПК-1) – 2); 

навыками выявления и постановки актуальных научных проблем в области химии и 

смежных наук (Шифр: В (ОПК-2) – 1); 

навыками использования современных достижений в области органической химии, а 

также смежных дисциплин для разработки новых технологий (Шифр: В (ПК-1) -1); 

навыками использования теоретических представлений современной  органической химии 

и смежных дисциплин для решения практических задач (Шифр: В (ПК-1) -2); 

основными понятиями и терминологией в области синтетических органических 

материалов; методиками измерения физико-химических характеристик новых соединений 

(В (ПК-1)-3); 

методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по профилю 02.00.03  Органическая химия 

(Шифр: В (ПК-2)-1). 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 240 зач. ед.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (по решению ученого 

совета). 

 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации студентов-выпускников по направлению 

подготовки 04.06.01 – Химические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. № 869 и основной образовательной программы (ООП) 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки, направленности 

(профилю) подготовки 02.00.03 – Органическая химия, и призван выявить и оценить 

теоретическую и практическую подготовку к решению профессиональных задач в области 

органической химии с требованиями ФГОС. 

Итоговый экзамен наряду с требованиями к знаниям студентов-выпускников 

учитывает также общие требования к будущим специалистам, предусмотренные ФГОС 

ВО, проводится в виде государственного экзамена. 

 

Форма проведения государственного экзамена: письменный / устный экзамен.   

В ходе государственного экзамена подлежат оценке: 

– знание студентом учебного материала предмета (учебных дисциплин); 



– умение выделять существенные положения предмета; 

– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций и 

решения прикладных проблем; 

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных студентом 

дисциплин (модулей), результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. В программу включены основные разделы 

таких предусмотренных образовательной программой дисциплин: 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Материалы по представлению 

работы, подтверждающей квалификацию «Преподаватель-Исследователь» (презентация 

по разработке учебного модуля, ФОС в рамках научного направления исследований 

аспиранта) хранятся до получения аспирантом диплома. 

Дата проведения государственного экзамена и представления научного доклада по 

подготовленной диссертации устанавливается приказом ректора КубГУ и доводится до 

всех членов ГЭК и аспирантов не позднее, чем за 30 дней. 

Перед госэкзаменом для аспирантов проводятся консультации. 

Научная работа, представляемая на ГЭК, подлежит рецензированию. Для проведения 

рецензирования научной работы она направляется одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками КубГУ. Рецензент проводит анализ поступившей 

научной работы и предоставляет в КубГУ письменную рецензию на указанную работу. 

Научный руководитель аспиранта предоставляет в ГЭК отзыв на научную работу 

аспиранта в письменной форме. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного руководителя в срок 

не позднее, чем за 7 дней до даты предоставления научного доклада. 

Защита научно-квалификационной работы проводится на заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей её списочного состава в соответствии с настоящим Положением. Члены 

ГЭК при защите научно-квалификационной работы должны быть ознакомлены с 

письменными рецензиями и отзывом научного руководителя. 

Члены ГЭК принимают решение: 

- о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации; 

- о переносе срока защиты научной работы аспиранта; 

- об отчислении из аспирантуры с выдачей справки об обучении. 

Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его 

заместителя) обладает правом решающего голоса. Решение ГЭК объявляется аспиранту в 

тот же день после оформления протокола заседания. 

На каждого аспиранта, защищающего научно-квалификационную работу, заполняется 

протокол по утвержденной КубГУ форме. В протокол вносится перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения о сформированных компетенциях, 

выявленных в процессе ГИА. Протокол подписывают все члены ГЭК, присутствующие на 

защите научно-квалификационной работы. Протоколы заседания ГЭК после проведения 

ГИА хранятся в архиве КубГУ. 

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Результаты государственного экзамена объявляются аспиранту в тот же день после 

оформления протокола заседания комиссии. 



По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 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). Заключение по диссертации подписывается руководителем или по 

его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются 

личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в 

диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ 

соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, 

полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени. Порядок подготовки заключения и выдачи его соискателю ученой 

степени определяется локальным актом организации. 

В структуру государственного экзамена входят 3 блока: 

– 1-й и 2-й блоки направлены на подтверждение части квалификации «Исследователь»; 

– 3-й блок направлен на подтверждение части квалификации «Преподаватель-

исследователь». 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов (заданий), по одному из каждого блока 

государственного экзамена: 

– 1-й вопрос направлен на подтверждение части квалификации «Исследователь» и 

сформирован на основе программы кандидатского экзамена по специальности (перечень 

вопросов и рекомендуемая литература представлены в Приложении 1); 

– 2-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части квалификации 

«Исследователь» и сформулирован как «Перечислите и опишите актуальные проблемы 

Вашей области исследований и роль Вашего исследования в решении этих проблем»; 

– 3-й вопрос (экзаменационное задание) направлен на подтверждение части квалификации 

«Преподаватель-исследователь» и сформулирован как «Кратко представьте 

разработанную или переработанную Вами рабочую программу дисциплины (или её части) 

Основной образовательной программы Вашего направления подготовки (уровень 

подготовки – бакалавриат, магистратура или аспирантура) – её структуру, содержание, 

методическое обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.)». 

 

 

Критерии результатов на государственном экзамене 

При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственногоэкзамена необходимо учитывать следующие критерии: 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который глубоко и прочно усвоил 

материал и исчерпывающе, грамотно, логически стройно и творчески его изложил. 

Соответствующие знание, умения и владение сформированы полностью. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который твердо знает материал, 

грамотно и по существу его излагает. Аспирант не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопросы. Соответствующие знание, умения и владение сформированы в целом 

полностью, но содержат отдельные пробелы. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении материала. 

Аспирант показывает общее, но не структурированное знание, в целом успешное, но 

не систематическое умение и владение соответствующих компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не усвоил 

значительной части материала, допускает существенные ошибки. Аспирант показывает 

фрагментарные знания (или их отсутствие), частично освоенное умение (или его 

отсутствие), фрагментарное применение навыка (или его отсутствие) соответствующих 

компетенций. Списывание является основанием для получения оценки 

«неудовлетворительно». 

 

Перечень вопросов государственного экзамена 

 

1. Современные представления о природе химической связи. Электронные представления 

о природе связей. 

2. Общие принципы реакционной способности. Классификация реакций по типу образо- 

вания и разрыва связей в лимитирующей стадии, по типу реагента и по соотношению 

числа молекул реагентов и продуктов. 

3. Теория переходного состояния. 

4. Свободные радикалы и ион-радикалы. Методы генерирования радикалов. Электронное 

строение и факторы стабилизации свободных радикалов. Методы генерирования и 

свойства. Основные реакции ион-радикалов. Комплексы с переносом заряда. 

5. Электрофильное замещение у атома углерода. Механизмы замещения SE1, SE2, SEi. 

Нуклеофильный катализ электрофильного замещения. Влияние структуры субстрата и 

эффектов среды на скорость и направление реакций. 

6. Присоединение по кратным углерод-углеродным связям. Электрофильное присоедине- 

ние. Сильные и слабые электрофилы, механизм и стереохимия присоединения, регио- и 

стереоселективность реакций. 

7. Нуклеофильное присоединение к карбонильной группе: присоединение оснований, 

включая карбанионы, металлорганических соединений. Реакция Анри. Кислотный и 

основной катализ присоединения. 

8. Перегруппировки в карбокатионных интермедиатах. Классификация перегруппировок: 

пинаколиновая и ретропинаколиновая, перегруппировка Демьянова. Перегруппировка 

Вагнера-Мейервейна. 

9. Радикальные и ион-радикальные реакции присоединения, замещения и элиминирова- 

ния. Цепные радикальные реакции. 

10. Молекулярные реакции (цис-транс-изомеризация, распад молекул, размыкание цик- 

лов). Коарктатные реакции. 

11. Согласованные реакции. Концепция сохранения орбитальной симметрии и правила 

Вудворда-Гофмана. Электроциклические реакции, сигматропные перегруппировки. 

12. Выбор оптимального пути синтеза. Принцип ретросинтетического анализа. Линейные 

и конвергентные схемы синтеза. 

13. Элементоорганические соединения (производные фосфора, бора, кремния, меди, ли- 

тия, магния, олова) в органическом синтезе. Металлокомплексный катализ. 

14. Использование химических и физико-химических методов для установления структу- 

ры органических соединений. 

15. Синтетическое использование реакций электрофильного замещения в ароматическом 

ряду. Классификация реакций ароматического электрофильного замещения. Влияние 

заместителей в бензольном кольце на скорость и направление электрофильного заме- 

щения. Согласованная и несогласованная ориентация. 

 



 

II. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Характеристика научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной  

работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора в рамках направленности 

(профиля) программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада. 

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

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения 

и разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать крите- 

риям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми По- 

становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней». 

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензи- 

руемых научных изданиях. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты дис- 

сертации, в рецензируемых изданиях должно быть: 

– в области социально-экономических наук – не менее 3; 

– в остальных областях – не менее 2.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, 

приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства 

на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию инте- 

гральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов. 

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспи- 

рантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации это обстоя- 

тельство. 

Структура научно-квалификационной работы (диссертации) 

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, 

список литературы. 

Текст диссертации также может включать список сокращений и условных обозна- 

чений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значи- 

мость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выно- 

симые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов. 

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или раз- 

делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключение диссертации излагаются итоги выполненного исследования, реко- 

мендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

Критерии оценки представления научного доклада об основных результатах 



подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Результаты представления научного  доклада по  выполненной научно-квалификационной 

работе (диссертации) определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение аттестационного испытания. 

Оценка «зачтено» выставляется за доклад по работе, соответствующей критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановле- 

нием Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»: 

– в работе должно содержатся решение задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний либо изложены новые научно обоснованные техниче- 

ские, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны; 

– диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать внут- 

ренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для 

публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку; 

– в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию науч- 

ных выводов; 

– предложенные автором диссертации решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями;  

– основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецен- 

зируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях должно быть: в области со- 

циально-экономических наук – не менее 3; в остальных областях – не менее 2. 

Аспирант должен в процессе доклада показать полное или в целом сформирован- 

ное знание, полностью сформированное или в целом сформированное умение и владение 

соответствующих компетенций. 

Если научно-квалификационная работе не соответствует полностью или частично 

перечисленным выше критериям и/или аспирант показывает фрагментарные знания (или 

их отсутствие), частично освоенное умение (или его отсутствие), фрагментарное наличие 

навыка (или его отсутствие) соответствующих компетенций, то результаты представления 

научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе определяются оцен- 

кой «не зачтено». 

 

 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для подготовки к государственному экзамену. 

а) основная литература: 

1. Реутов О.А. Органическая химия. В 4-х частях: Учебник. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2004-2005.-2460 с. 

2. Шабаров Ю.С. Органическая химия: Учебник.- СПб.: Лань, 2011.-

848с./e.lanbook.com. 

«Раздел Химия»/. 

3. Бакстон Ш., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии: Учебник.- М.: 

Мир, 2009.- 311с.  

4. Илиел Э., Вайлен С., Дойл М. Основы органической стереохимии: Учебник.- М.: БИ- 

НОМ. Лаборатория знаний, 2007.- 703с. 

5. Березин Д.Б Органическая химия. Базовый курс: Учебное пособие.- СПб.: Лань, 

2014.-240с./e.lanbook.com. «Раздел Химия»/. 

 



б)дополнительная литература: 

1. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан Ань, Буянов В.Н. Основы органической хи- 

мии пищевых, кормовых и биологически активных добавок: Учебник.- М.: Химия, 2006.- 

278с. 
2. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии лекар- 

ственных веществ: Учебник.- М.: БИНОМ, 2010.-191с. 

3. Иванов В.Г. Органическая химия: Учебное пособие.- М.: Изд. Центр «Академия», 2006.- 

624с. 

4. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений: 

Монография.- М.: Мир, 2006, 438с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

ГИА, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

–MicrosoftOffice:  

 

в) перечень информационных справочных систем: 

– Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://garant.ru/ 

– Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://consultant.ru/ 

– Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru); 

– Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

 

 

5. Порядок проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и 

членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

http://garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.elibrary.ru/


продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при проведении 

государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

 

 


