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Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по образовательной программе 06.06.01 

Биологические науки, направленность Энтомология. 

К целям и задачам государственной итоговой аттестации относятся подготовка и 

успешная сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) выполняется в период прохождения 

исследовательской практики, выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач научно-исследовательских, аналитических, инновационных проектно-

технологических и методических в области социологии культуры. 

Содержание доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) могут составлять результаты проведенных 

исследований, направленных на решение актуальных задач в области социологии 

культуры. 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 

1.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать 

обучающийся в ходе ГИА: 

1.1.2. При сдаче государственного экзамена 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен продемонстрировать при  

прохождении процедуры государственного экзамена владение следующими компетенциями: 

 

1. способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

 

1.2. При представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен продемонстрировать при 

представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР) владение следующими 

компетенциями: 

1. способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 



2. Понимает современные проблемы энтомологии и использует фундаментальные 

биологические и экологические представления в научно-исследовательской 

работе по энтомологии (ПК-1) 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

2.1. Государственный экзамен 

 
Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Уровень 1. Общие, 

но не 

структурированные 

знания 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

деятельность в 

соответствующей 
профессиональной 

области 

Уровень 2. 

Успешное 

применение знаний 

для 
самостоятельного 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

области. 

Уровень 3. 

Отличные знания 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 
использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Знает современные 

методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствующей 

профессиональной 

области  

Умеет 
самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

 

Вопросы ГИА 

 

  

 

2.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Код 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Способ/средство 

оценивания 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

Уровень 1. Общие, 

но не 

Знает современные 

методы 

Вопросы ГИА 

 



осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 
современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

структурированные 

знания 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности 

деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 

области 

Уровень 2. 

Успешное 

применение знаний 

для 

самостоятельного 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

соответствующей 

области. 

Уровень 3. 

Отличные знания 

самостоятельно 
осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

исследования и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствующей 

профессиональной 

области  

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 
соответствующей 

профессиональной 

области 

 

  

ПК-1 Понимает современные 

проблемы энтомологии 

и использует 

фундаментальные 

биологические и 

экологические 

представления в 

научно-

исследовательской 
работе по энтомологии 

Уровень 1. Общие, 

но не 

структурированные 

знания понимания 

современных 

проблем 

энтомологии 

Уровень 2. 

Успешное 
применение знаний 

о понимании 

современных 

проблемах 

энтомологии 

Уровень 3. 

Отличные знания 

понимания 

современных 

проблем 

энтомологии и 

использование 

фундаментальных 

биологических и 

экологических 

Знает Современные 

проблемы в 

энтомологии 

Умеет использовать 

фундаментальные 

биологические и 

экологические 

представления в 

научно-
исследовательской 

работе по 

энтомологии 

 

Представление 

научного 

доклада 

Портфолио 

 



представлений в 

научно-

исследовательской 

работе по 

энтомологии 

 

 

3. Шкалы оценивания 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена:  
 
Оценка/балл Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» (5 

баллов) 

аспирант демонстрирует системные, глубокие знания программного материала; 

использует иллюстрацию теоретических положений практическими примерами; 

отвечает на вопросы грамотно и правильно, выделяет главное в излагаемом материале; 

показывает умение свободно логически, четко, лаконично отвечать на вопросы; 

выражает свое отношение к рассматриваемой проблеме; полностью владеет научной 

терминологией 

оценка 

«хорошо» 

(4 балла) 

аспирант обнаруживает полное знание программного материала; отвечает на вопросы 

без особых затруднений, не допускает грубых ошибок, но ответы недостаточно 

четкие. Возникающие неточности устраняются с помощью дополнительных вопросов. 

Аспирант свободно излагает свои мысли, высказывает оценочные суждения. При этом 

аспирантом допускаются неточности в применении терминологии 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

(3 балла) 

аспирант демонстрирует схематичное, фрагментарное владение материалом, отвечает 

с ошибками, однако владеет материалом в достаточной степени, чтобы устранить их с 

помощью дополнительных вопросов. При видоизменении вопроса обнаруживаются 

затруднения в ответе. Аспирант не имеет собственной позиции по исследуемому 

вопросу, анализирует состояние вопроса поверхностно, допускает неверное 

применение терминов 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

(2 балла) 

аспирант демонстрирует пробелы в знаниях основного программного материала, не 

способен самостоятельно строить ответ на вопрос, допускает ошибки 

принципиального характера, не владеет научной терминологией, испытывает 

затруднения при построении собственных умозаключений в исследуемом вопросе 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации): 

Оценка/балл Критерии оценивания  

оценка 

«отлично»  
(5 баллов) 

Содержание научного доклада отличается очевидной научной новизной, актуальностью и 

практической значимостью. Работа основана на исследовании значительного массива 
источников и научной литературы. Выводы, сформулированные в работе, имеют 

характер научной новации по отношению к современному уровню социологического 

знания. В ходе представления научного доклада аспирант демонстрирует глубокое знание 

предмета исследования, понимание его места в системе современной науки, общую 

эрудицию, сформированные навыки публичной речи и ведения научной дискуссии. 

Отзывы научного руководителя и рецензента (рецензентов) позитивные, указывают на 

ответственное отношение аспиранта к работе в процессе ее выполнения, отмечают 

глубину и научную значимость представленного к защите исследования. Научный доклад 

оформлен в соответствии с действующими требованиями. 

Содержание и представление научного доклада свидетельствуют о сформированности у 

выпускника соответствующих компетенций в полном объеме. 

Научный доклад позволяет сделать вывод о полном соответствии научно-

квалификационной работы (диссертации) квалификационным требованиям к диссертации 



на соискание ученой степени кандидата наук, которая может быть рекомендована к 

защите с учетом незначительных высказанных замечаний и пожеланий.  

оценка 

«хорошо» 

(4 балла) 

Содержание научного доклада отличается актуальностью и практической значимостью. 

Работа основана на исследовании большого числа источников и научной литературы. 

Выводы, сформулированные в научном докладе, соответствуют современному уровню 

знания. В ходе представления научного доклада аспирант демонстрирует хорошее знание 

предмета исследования, общую эрудицию, общие навыки публичной речи. Отзывы 

научного руководителя и рецензента (рецензентов) в целом позитивные, однако содержат 

указания на некоторые недостатки в процессе работы над научно-квалификационной 

работой (диссертацией) и в его содержании. Научный доклад оформлен в соответствии с 
действующими требованиями. 

Содержание и представление научного доклада свидетельствуют о сформированности у 

выпускника компетенций в основном объеме. 

Научный доклад позволяет сделать вывод о соответствии в целом научно-

квалификационной работы (диссертации) квалификационным требованиям к диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук при наличии несущественных неточностей, 

которая может быть рекомендована к защите после доработки некоторых ее частей с 

учетом высказанных замечаний без повторного представления научного доклада. 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

(3 балла) 

Научный доклад, в основном, соответствует установленным требованиям, выполнен и 

представлен на кафедру в надлежащие сроки и оформлен, в основном, в соответствии с 

действующими требованиями. Содержание научного доклада не отличается 

существенной научной новизной и практической значимостью. Работа основана на 

недостаточном для исследования данной темы объеме источников и научной литературы. 
Выводы, сформулированные в научном докладе, носят вторичный характер. В ходе 

представления научного доклада аспирант демонстрирует минимальные навыки владения 

методами публичного выступления и научной дискуссии. Отзывы научного руководителя 

и рецензента указывают на существенные недостатки в отношении аспиранта к 

написанию научно-квалификационной работы (диссертации) и в содержании работы. 

Содержание и представление научного доклада свидетельствуют о сформированности у 

выпускника компетенций в минимальном объеме. 

Научный доклад позволяет сделать вывод о том, что научно-квалификационная работа 

(диссертация) в основном носит завершенный характер, однако к содержанию работы 

имеются замечания, которые не позволяют признать ее соответствующей 

квалификационным требованиям к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук и поэтому не может быть рекомендована к защите без существенной доработки и 

повторного представления научного доклада 

оценка  
«неудовлет-

ворительно» 

(2 балла) 

Научный доклад не соответствует установленным требованиям, выполнен и представлен 
на кафедру с нарушением действующих нормативов времени и оформления текста. 

Содержание научного доклада не имеет научной новизны и практической значимости, 

изложение материала имеет реферативный характер. Объем исследованных источников и 

научной литературы меньше допустимого минимума. В ходе представления научного 

доклада аспирант демонстрирует отсутствие навыков публичной речи и научной 

дискуссии. Отзывы научного руководителя и рецензента отрицательные или указывают 

на существенные недостатки в работе. Содержание и представление научного доклада 

свидетельствуют об отсутствии у выпускника необходимых компетенций. 

Научный доклад, представляющий научно-квалификационную работу (диссертацию), не 

соответствует большинству квалификационных требований к диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук и не может быть рекомендован к защите. 

 

4. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) по теме, утвержденной приказом ректора АГУ 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 

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



соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней».  

Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых изданиях должно быть:  

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

– в остальных областях – не менее 2.  

В диссертации и научном докладе аспирант обязан ссылаться на автора и (или) 

источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в 

диссертации (научном докладе) результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в диссертации (научном докладе) 

это обстоятельство. 

Содержание НКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности аспиранта и включать:  

• обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 

и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе;  

• изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

НКР;  

• содержать графический материал (рисунки, графики и пр.);  

• выводы, рекомендации и предложения;  

• список использованных источников;  

• приложения (при необходимости).  

Требования к структуре научно-квалификационной работы.  

Материалы НКР должны состоять из структурных элементов, расположенных в 

следующем порядке:  

1) титульный лист;  

2) реферат;  

3) содержание с указанием номеров страниц;  

4) введение;  

5) основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);  

6) выводы по главам;  

7) заключение;  

8) список использованных источников;  

9) приложения;  

Доклад как краткое изложение содержания НКР включает:  

• библиографическое описание НКР (тема исследования; сведения об объеме 

текстового материала НКР (количество страниц); количество иллюстраций (рисунков), 

таблиц, приложений, использованных источников). Библиографическое описание 

диссертации составляется в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003;  

• перечень ключевых слов;  

• текст реферата.  

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание НКР и включает до 

10-15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в строку прописными 

буквами.  

Краткая характеристика работы должна отражать тему, объект, предмет, цель и 

задачи исследования, методы исследования, новизну, теоретическую и практическую 

значимость полученных результатов, положения, выносимые на защиту.  

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень 

разработанности проблемы исследования, противоречия, которые легли в основу данного 

исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и задач исследования, 



формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследования), раскрытие 

методологических и теоретических основ исследования, перечень используемых методов 

исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку научной 

новизны, теоретической и практической значимости исследования; раскрытие положений, 

выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследования (публикации (в 

том числе в журналах из перечня ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры 

и т.д.). Объем введения 6-12 страниц.  

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее чем 

из двух глав. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным 

пунктом «Выводы по главе …».  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными 

во введении. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы.  

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список помещают перед 

приложениями, оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. - 2003 и ГОСТ 

7.82 - 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и 

печатают с абзацного отступа. В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер 

источника согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 

постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 - 2008. Каждый 

включенный в список литературы источник должен иметь отражение в тексте НКР.  

Количество использованных источников: 120-250.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки.  

Объём НКР составляет 120-150 страниц без учета приложений. 

 

5. Перечень вопросов государственного экзамена 

 

Блок 1. Педагогические знания 

1.Роль высшего образования (в том числе, педагогического) в современной 

цивилизации. 

2.Система современного высшего профессионального образования: тенденции 

развития, кризис, проблемы, перспективы. 

3.Основные тенденции развития образования в России и за рубежом.  

4.Модернизация высшего профессионального образования. Закон об образовании РФ и 

Болонский процесс модернизации современного образования. 

5.Роль и задачи методики образования в высшей школе. Предмет, задачи, объект 

исследования по методике обучения в высшей школе. 

6.Принципы обучения в вузе как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

7. Методика преподавания биологии как наука. Предмет и задачи методики биологии, 

их специфика на современном этапе развития образования.  

8.Содержание высшего профессионального образования: специфика компонентов 

биологического материала.  

9.Государственные образовательные стандарты и сущность компетентностного подхода 

в совершенствовании качества высшего образования. 

10.Развитие биологических понятий. 

11.Отличительные черты педагогической деятельности в вузе. Функции деятельности 

преподавателя биологических дисциплин в высшей школе. 



12.Основные формы преподавания биологических дисциплин в высшей школе. 

Методика их проведения. 

13.Функции и формы педагогического контроля в вузе. Критерии оценивания знаний и 

умений студентов. 

14.Педагогические технологии: их значение и роль в учебном процессе высшей школы. 

15. Традиционные и инновационные технологии в высшей школе.  

16. Методы обучения в вузе: классификация и психолого-педагогическая 

характеристика виды, задачи, современные требования. 

17. Понятие об интерактивных методах обучения в вузе: Задачи, результаты. 

18.Средства наглядности. Натуральные и печатные средства. Новые информационные 

средства обучения.  

19.Профессиональная компетентность и специализация преподавателя высшей школы. 

20.Профессиограмма преподавателя биологии. 

Блок 2. Профессиональные знания (направленность Энтомология) 
 

1. Энтомология как наука и ее содержание. Предмет энтомологии, роль насекомых в 

природе и их значение для человека. Причины видового разнообразия и высокой 

численности насекомых. История энтомологии, основные достижения мировой и 

отечественной энтомологии в ХХ веке. Главнейшие энтомологические учреждения 

и печатные органы России и зарубежных стран. Энтомологические общества. 

Задачи общей и прикладной энтомологии. 

2. Происхождение насекомых. Наземные членистоногие, и их происхождение, и 

эволюция. Положение насекомых в системе членистоногих. Современные 

представления о происхождении насекомых по данным сравнительной морфологии 

и палеонтологии. Вымершие отряды насекомых и их связи с рецентными формами. 

Объем классов насекомых и энтогнат. 

3. Географическое распространение насекомых и его основные закономерности. 

Зоогеографические царства и области Земли и районирование Палеарктики. 

Расселение и типы ареалов у современных видов. Исторические и эколого-

климатические аспекты формирование и их границ. Расселение видов ха пределы 

ареалов. Характеристика энтомофауны разных географических регионов. 

Особенности фауны насекомых России. Антропогенные факторы и их значение для 

расселения насекомых. 

4. Строение тела и покровов. Подразделение тела на сегменты и тагмы. Покровы и их 

функция у наземных членистоногих и насекомых. Строение и химический состав 

кутикулы. Роль кутикулы в качестве физического и физиологического барьеров. 

Проницаемость кутикулы, пассивный и активный транспорт воды через кутикулу.  

Структура покрова, кутикулярные выросты и волоски, структурная и пигментная 

окраска покровов. Основные группы пигментов. Система рисунка, криптизм и 

мимикрия. Регуляция окраски и ее защитные значения. 

5. Железы. Классификация секретирующих структур и органов. Экзокринные и 

эндокринные железистые структуры и их эволюция. Функциональные типы желез и 

их назначение: личиночные, смазочные, слюнные, аллотрофические, 

шелкоотделительные, восковые, лаковые, пахучие, ядовитые феромонные. 

6. Скелет и мускулатура. Скелетная основа сегмента, преимущества наружного 

скелета. Первичная и вторичная сегментация. Строение туловищного сегмента, швы 

и сочленения. Скелетные и висцеральные мышцы, их гистологическое строение и 

физиологические особенности. Соединения мышц с покровами тела.  

7. Сегментарный состав и номенклатура частей головы. Происхождение головных 

придатков, гомологизация ротовых частей с конечностью примитивных 

членистоногих. Исходный план строения ротового аппарата и его эволюция. 



Основные типы ротовых аппаратов (грызущий, лижуще-сосущий, колюще-

сосущий). Приспособление к приему жидкой пищи в разных экологических 

группах. Конвергенция и параллелизмы в морфо- функциональной организации 

ротовых аппаратов насекомых (перепончатокрылые, двукрылые, чешуекрылые и 

др.). Антенны, основные и специализированные типы антенн. Грудные сегменты и 

конечности. Скелетные особенности грудных сегментов. Гипотеза Р. Снодграсса о 

происхождении плейрита. Строение и эволюция грудного отдела. Переход от 

гомономной организации к гетерогономной в связи с локомоторной функцией 

крыла. Основные мышцы груди. Видоизменения грудного отдела (веснянки, 

чешуекрылые, двукрылые, жесткокрылые и др.) Строение и мускулатура грудных 

конечностей и их специализация в связи с образом жизни.  

8. Крыло, его строение и происхождение. Сочленение крыла с телом. Работа 

летательной мускулатуры. Складывание, расправление и сцепление крыльев. 

Эволюция крыла и специализация птероторакса в разных отрядах. Типы полета, его 

скорость и дальность, аэродинамика полета и кинематика крыльев. Биологическое 

значение полета и его роль в эволюции насекомых.  

9. Брюшной отдел. Сегментарный состав брюшка и строение брюшного сегмента. 

Скелетная основа и мускулатура. Брюшные конечности, не связанные с 

размножением: брюшные ноги Protura, придатки прегенитальных сегментов 

Thysanura, брюшные придатки Collembola, трахейные жабры, брюшные ноги 

гусениц. Придатки постгенитальных сегментов. Эволюция брюшного отдела. 

10. Наружные половые органы. Половые придатки самцов и самок, их модификации и 

значение в систематике насекомых. Жало пчелы.  

11. Пищеварительный аппарат. Строение пищеварительной  системы. 

Морфологические, гистологические и ультраструктурные особенности передней, 

средней и задней кишки. Перитрофическая оболочка. Фильтрационные камеры. 

Типы секреции пищеварительных ферментов. Внекишечное пищеварение. Роль 

симбиотических микроорганизмов в усвоении трудно расщепляемой растительной 

пищи. Искусственные питательные среды. 

12. Дыхание. Трахейное дыхание наземных членистоногих и его происхождение. 

Особенности дыхательной системы насекомых. Строение и эволюция трахейной 

системы. Типы трахейной системы. Строение дыхалец, их замыкательного и 

фильтрующего аппаратов. Дыхальца личинок двукрылых. Теория диффузии 

воздуха в трахеолах. Дыхательные движения и их регуляция. Органы дыхания 

водных насекомых. Типы трахейных жабр: брюшные, концевые, ректальные. 

Особенности газообмена насекомых. Дыхание и регуляция температуры тела. 

Изменение газообмена при развитии и диапаузе.  

13. Кровеносная и выделительная системы. Формирование и строение полости тела 

насекомых. Специфика кровеносной системы, строение и иннервация сердца. 

Циркуляция крови. Состав и функция гемолимфы, типы и  функция гемоцитов. 

Перикардиальные клетки. Строение и функция мальпигиевых сосудов, лабиальные 

железы. Нефроциты и другие органы накопления. Гормональная регуляция 

экскреции. Жировое тело, его строение и назначение. Жировое тело как источник 

метаболической воды. Биолюминесценция у насекомых. Строение органов 

свечения, их функционирование и биологическое значение. Значение жировой 

ткани при метаморфозе и развитии. 

14. Нервная система. Общий план строения и основные подразделения. Функции 

головных, грудных и брюшных ганглиев. Головной мозг и особенности его строения 

у общественных насекомых. Брюшная нервная цепочка, концентрация нервной 

системы. Строение сегментальных ганглиев. Организация синапсов, медиаторы. 

Организация периферической и симпатической нервной систем. Функциональные и 

морфологические типы нейронов: чувствующие, моторные, вставочные. 



нейросекреторные. Развитие нервной системы в онтогенезе. 

15. Органы чувств насекомых. Классификация рецепторов (экстероцепторы, 

проприоцепторы). Основные типы сенсилл насекомых. Морфофункциональные 

признаки механо-, фоно-, хемо-, гигро-, термо- и фоторецепторов. Строение органов 

зрения насекомых (сложные и простые глаза, дорсальные и латеральные глазки). 

Специфика механорецепции, слуха, обоняния и зрения насекомых. Образование 

изображения в фасеточных глазах. Цветовое зрение, восприятие движений и форм 

предметов. Роль органов чувств в жизни насекомых (питание, размножение, 

расселение). Прикладное значение изучения сенсорных систем насекомых. 

16. Механизмы работы центральной нервной системы. Современные подходы к 

изучению ЦНС и поведения насекомых. Инстинкты, рефлексы,  ассоциативное 

научение, инсайты. Детекторные механизмы управления поведением. Ориентация 

во времени и пространстве. Сигнализация у насекомых. Звуковая и химическая 

коммуникация. Пресоциальный уровень организации насекомых (агрегация, забота 

о потомстве, обмен симбионтами). Сложные формы поведения насекомых. 

Организация сообществ насекомых. Сенсорные основы управления поведением 

насекомых: принципы и подходы. 

17. Половая система и размножение. Строение половой системы самца и самки. 

Сперматогенез и строение сперматозоидов. Формирование и типы  сперматофоров. 

Типы яйцевых трубок, оогенез и вителлогенез. Формирование яйцевых оболочек. 

Строение хориона. Способы оплодотворения и общее направление эволюции 

оплодотворения наземных членистоногих, в том числе насекомых. Способы 

размножения насекомых: половое, бесполое (партеногенез и педогенез) и 

живорождение. Регуляция пола при партеногенезе. Откладка яиц и 

гонотрофические циклы кровососущих насекомых. Плодовитость, число генераций, 

смена поколений. Экологическая и физиологическая регуляция размножения. 

18. Эмбриональное развитие, метаморфоз. Строение яйцеклетки, типы яиц и их 

адаптация к среде. Дробление, рост и развитие зародыша, сегментация и 

образование конечностей, зародышевые листки, детерминация тканей,  

зародышевые оболочки. Эмбриональные линьки, полиэмбриония. Вылупление из 

яйца. Постэмбриональное развитие, линьки, стадия и возраст. Типы метаморфоза 

насекомых и их модификации. Происхождение и эволюция метаморфоза. 

Полиморфизм насекомых (половой, кастовый, экологический, сезонный). Понятие 

о жизненных схемах. Регуляция биологических особенностей онтогенеза на основе 

обратных связей. 

19. Гормональная регуляция метаморфоза и диапаузы. Эндокринные органы 

насекомых: нейросекреторные клетки, проторакальные железы, прилежащие тела, 

ретроцеребральный комплекс и перисимпатические органы. Нейрогормоны, 

экдизон, ювенильный гормон; их роль в управлении жизнедеятельностью 

насекомых. Ювеноиды и прекоцены. Диапауза и ее приуроченность к стадиям 

развития насекомых. Адаптивное значение диапаузы. 

20. Принципы зоологической систематики. Представления о виде, внутривидовые и 

надвидовые категории. Задачи и методы систематики. Соотношение между 

диагностикой, таксономией и филогенетикой. Система рецентных насекомых, 

родственные отношения основных отрядов. Вклад отечественных энтомологов в 

фаунистику и систематику насекомых. Значение систематики для прикладной 

энтомологии. 

21. Зоологическая номенклатура. Международный кодекс зоологической 

номенклатуры. Принцип биноминальной номенклатуры. Закон приоритета.  

Типовой вид и способы его фиксации, основные категории типовых экземпляров 

(голотип, лектотип, неотип, синтип). Функции Международной комиссии по 

зоологической номенклатуре. 



22. Обзор современных систем класса насекомых. Его состав и структура. Основные 

признаки насекомых с неполным и полным превращением. Происхождение полного 

превращения и его значение в эволюции насекомых.  

23. Особенности организации стрекоз и поденок и их положение в системе крылатых 

насекомых. Их биологические особенности и связи с ископаемыми формами.  

24. Характер эволюции тараканообразных, их морфологические и биологические 

черты. Тараканы, богомолы, гриллоблатиды и термиты. Пути возникновения 

колониального образа жизни у термитов.  

25. Прямокрылые насекомые, их классификация и важнейшие семейства. Особенности 

развития саранчовых, их экологии и расселения. Значение карантинных 

мероприятий в борьбе с саранчовыми при вспышках массовых размножений 

26. Равнокрылые и полужесткокрылые насекомые, их классификация, характеристика 

подотрядов, основные направления эволюции и практическое значение. Тли и их 

роль в экосистемах.  

27. Жесткокрылые, их биологические и морфологические черты. Система 

жесткокрылых, важнейшие семейства. Практическое значение в качестве 

вредителей травянистой и древесной растительности и энтомофагов.  

28. Чешуекрылые, их морфологические черты, биология, подотрядные группировки и 

основные направления их эволюции. Важнейшие семейства и практическое 

значение. 

29. Двукрылые, их морфологические черты, биология, особенности метаморфоза и 

система отряда. Основные направления эволюции. Важнейшие семейства и их 

практическое значение.  

30. Перепончатокрылые. Подотряды и важнейшие семейства. Становление основных 

групп перепончатокрылых. Общественные перепончатокрылые. Основные черты 

биологии и общественной организации муравьев. Паразитизм и вторичный 

паразитизм. 

31. Основные понятия экологии. Среда и факторы среды. Принцип смены стаций. 

Адаптация насекомых к экстремальным экологическим условиям. Холодостойкость 

и морозостойкость, механизмы защиты от высыхания.  

32. Циркадные ритмы и биологические часы. Круг контролируемых явлений. 

Соотношение эндогенных и экзогенных ритмов. Значение исследований  

механизмов циркадных ритмов для практики народного хозяйства.  

33. Питание. Пища как экологический фактор. Влияние состава пищи нарост, развитие 

и размножение насекомых. Пищевые режимы и пищевая специализация, 

потребности насекомых в химических компонентах пищи. Искусственные 

питательные среды. Консортивные связи насекомых и растений. Значение смены 

пищевых режимов в эволюции насекомых-фитофагов. Причины устойчивости 

растений к насекомым-фитофагам и пути ее повышения.  

34. Диапауза насекомых, ее признаки, формы проявления и адаптивное значение. 

Обмен веществ при диапаузе. Приуроченность диапаузы к стадиям  развития и 

разнообразие ее проявлений. Роль диапаузы в синхронизации жизненного цикла с 

сезонными изменениями климатических факторов и с неблагоприятными 

факторами среды.  

35. Динамика численности насекомых, ее теоретические и прикладные аспекты. 

Факторы, модифицирующие и регулирующие численность насекомых (климат, 

трофика, плотность популяций. биоценотические отношения  в экосистеме). 

Условия равновесия в системах «хозяин – паразит» и «хищник– жертва». Вспышки 

массового размножения насекомых, их периодичность и факторы, определяющие 

ход вспышек. Роль насекомых в круговороте веществ. Значение насекомых в 

мониторинге за состоянием окружающей среды. 

36. Сельскохозяйственная энтомология. Насекомые-вредители растений, их состав, 



основные типы повреждений, экологические группы насекомых-фитофагов. 

Различие между повреждением и вредом, понятие об экономическом пороге 

вредоносности. Роль консортивных связей между насекомыми и  растениями в 

эволюции фитофагов. Главные вредители сельскохозяйственных культур в России 

и сопредельных странах. Карантинные объекты.  

37. Лесная энтомология  и ее основные проблемы. Основные группы фито- и 

ксилофагов и специфика их воздействия на лесные экосистемы. Подразделение на 

категории в зависимости от состояния древостоя и экологии насекомых. Причины 

вспышек массового размножения. Современные методы слежения за состоянием 

лесных экосистем.  

38. Медицинская и ветеринарная энтомология. Насекомые-паразиты человека и 

животных, их состав и основные представители. Экологические группировки 

паразитов. Облигатные и факультативные паразиты. Насекомые как переносчики 

болезней. Природные очаги инфекций Способы переноса возбудителей. Роль Е.Н. 

Павловского в разработке учения о природной очаговости трансмиссивных 

заболеваний. Значение работ В.Н. Беклемишевав разработке системы 

противомалярийных мероприятий. Эпидемиологическое значение основных групп 

переносчиков: комаров, москитов, мошек, мокрецов, слепней, высших двукрылых, 

блох и вшей. Значение системы санитарно- гигиенического контроля в 

предотвращении эпидемий. 

39. Вредители технического сырья, запасов продуктов, музейных экспонатов. Их 

состав, основные представители, особенности экологии. Специфика методов 

защиты от вредителей.  

40. Важнейшие методы борьбы с вредными насекомыми: карантинные мероприятия, 

агротехнические методы, внедрение устойчивых сортов. Биологические методы, их 

основные направления и перспективы: охрана полезных энтомофагов, их массовое 

разведение и интродукция. Химические методы, их достоинства и недостатки. 

Резистентность насекомых к инсектицидам, отрицательное воздействие 

инсектицидов на окружающую среду. Новые методы защиты растений 

(стерилизация, генетические методы, репелленты и аттрактанты). Перспективы 

экологизации систем защиты растений.  

41. Полезные насекомые.  Медоносная пчела, шелковичный червь, их биология и сферы 

использования производимых ими продуктов. Насекомые –опылители: методы 

охраны и повышения эффективности их деятельности. Эстетическое значение 

насекомых. Охрана редких и исчезающих видов.  

42. Техническая энтомология. Создание и воспроизводство культур насекомых. 

Биологические основы культивирования насекомых. Массовое разведение 

насекомых для получения продуктов их жизнедеятельности, переработка 

биоорганических отходов, производство кормового животного белка и 

биоудобрений. 

 

6. Методические материалы 

6.1. Общие положения  

1.1. Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

1.2. Государственный экзамен проводится нескольким дисциплинам и (или) 

модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно.  

1.3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен быть оформлен в соответствии с 



требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842.  

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

представляется на бумажном носителе на правах рукописи.  

Защита научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится на русском языке. 

6.2. Методические указания по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными 

комиссиями на открытом заседании. Заседания комиссий правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 

комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам.  

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Подготовка к государственному экзамену включает в себя два этапа: 

самостоятельную подготовку и обзорные лекции тематических разделов экзамена.  

В период самостоятельной подготовки к государственному экзамену аспирантам 

целесообразно использовать материалы лекций, рекомендованную в программе 

государственной итоговой аттестации основную и дополнительную литературу. Особое 

внимание следует уделить знанию дискуссионных вопросов в современной науке, 

основным тенденциям в современных исследованиях, а также основной научной 

литературе по теме. 

Обзорные лекции ставят своей целью сконцентрировать внимание аспирантов на 

наиболее важных вопросах экзамена и дать общую характеристику выносимого на 

государственный экзамен материала. Поэтому, во-первых, обзорные лекции даются в виде 

комплексной характеристики (обзора) целого раздела, во-вторых, они предполагают 

активную работу не только самого лектора, но и аспирантов. 

Последовательность проведения государственного экзамена:  

В день работы государственной экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

аспиранты приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК: 

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, 

зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально;  

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном 

изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу по билетам аспирантам отводится не менее 45 минут. Во 

время подготовки рекомендуется заносить в черновик план и краткое содержание ответа. 

Выпускник должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета.  

Аспиранты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед 

государственной экзаменационной комиссией для сдачи экзамена. Продолжительность 

собеседования и опроса аспиранта не должна превышать 30 минут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

Первый вариант: аспирант раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу 

ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее 

по всему билету. 



Второй вариант: аспирант отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы 

членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.  

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся. В обоих из 

вышеуказанных случаях комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предоставляет 

ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать логике и полностью исчерпывать содержание 

вопросов билета; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии ответ может 

тактично приостановлен. При этом дается краткое пояснение причины приостановки 

ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся 

допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая 

причина – выступающий грамотно и полно излагает основное содержание вопроса, но 

продолжает его детально развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то 

экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же 

или после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог 

ответа, проставляет соответствующие баллы в экзаменационные ведомости в соответствии 

с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший сдает свои записи ответов и экзаменационный билет секретарю ГЭК.  

После ответа последнего аспиранта под руководством председателя ГЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. Члены комиссии имеют право на особое мнение по 

оценке ответа отдельных экзаменующихся. Оно должно быть мотивированно и записано в 

протокол. 

Итоговая оценка формируется в результате обсуждения членами государственной 

аттестационной комиссии ответов аспиранта на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы. Одновременно выделяются наиболее грамотные, компетентные 

ответы. 

Оценки по каждому аспиранту заносятся в протоколы, комиссия подписывает эти 

документы. 

Затем выступает председатель комиссии, который дает общую характеристику 

ответов и оглашает оценки. Председатель также отмечает лучших аспирантов и 

высказывает общие замечания. Обращается к аспирантам, нет ли не согласных с решением 

комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о 

занижении оценки его ответа с ним проводится собеседование в присутствии всего состава 

комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и 

обоснование итоговой оценки. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к аспиранту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 

теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается также культура речи, 

грамотное комментирование, приведение примеров, умение соотносить теорию с 

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал 

доказательно, полемизировать там, где это необходимо. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

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

прохождение государственного аттестационного испытания. 



Аспирант, получивший неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене, не допускается к представлению научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

6.3. Структура и оформление доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

По результатам подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

должен быть подготовлен научный доклад объемом до 1,5 авторского листа (не более 24 

страниц машинописного текста). 

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой 

выполнялась диссертация, о рецензентах, о научном руководителе, приводится список 

публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты 

диссертации.  

Научный доклад должен содержать результаты статистического анализа (при 

наличии), таблицы, графики, схемы. 

Требования к написанию научного доклада 
1. Актуальность темы исследования: (значимость для науки и практики, степень 

разработанности проблемы - это служит основанием для вывода об актуальности темы). 

2. Цель и задачи исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Теоретико-методологическая основа исследования. 

5. Инструментарно-методический аппарат. 

6. Информационно-эмпирическая база исследования. 

7. Рабочая гипотеза.  

8. Положения, выносимые на защиту (если по двум специальностям, необходимо 

их разделить). 

9. Научная новизна диссертационного исследования (если по двум специальностям, 

необходимо их разделить). 

10. Теоретическая значимость исследования. 

11. Практическая значимость исследования. 

12. Апробация работы. 

13. Структура диссертационной работы.  

В конце научного доклада приводится список публикаций автора по теме 

диссертации. 

Оформление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

должно осуществляться в соответствии с действующими в настоящее время правилами, 

которые установлены следующими документами: 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления (в ред. Изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС N 12, 2005). 

ГОСТ 7.0.12-2011. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 



ГОСТ Р 7.0.4-2006. СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ Р 7.11-2004 (ИСО 82:1994). СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. 

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

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.80-2000. СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования 

и правила составления.  

ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам (ред. от 22.06.2006). 

 

6.4. Порядок защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

 

Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы (диссертации) по теме, утвержденной в рамках направленности образовательной 

программы, осуществляется в форме научного доклада.  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) осуществляется государственной 

экзаменационной комиссии, основными функциями которой являются: 

 определение соответствия и уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО; 

 принятие решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

выпускников на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

К представлению доклада допускаются аспиранты соответствующей программы 

подготовки кадров высшей квалификации, полностью выполнившие все требования данной 

программы обучения. 

Основанием для отказа в представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) является использование 

в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и(или) источник 

заимствования, результатов научных работ, выполненных обучающимся в соавторстве без 

ссылок на соавторов. 

Для представления научного доклада на кафедру должны быть представлены 

следующие документы: 

1. надлежащим образом оформленный и сброшюрованный текст научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации); 

2. отзыв научного руководителя; 

3. рецензия. 

Представление научного доклада является публичным и происходит на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Представление научного доклада должно 

носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

Для доклада соискателю предоставляется до 15 минут. Из доклада должно быть ясно, 

в чем состоит личное участие соискателя в получении защищаемых результатов. Доклад 

должен сопровождаться демонстрацией иллюстративных материалов.  



В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассматриваемых 

проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное содержание, 

выводы и предложения с убедительной аргументацией. 

Для аргументации рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов и 

предложений необходимо подготовить презентацию и, если необходимо, наглядные 

материалы: таблицы, графики, диаграммы, и обращаться к ним в ходе защиты. Наглядные 

материалы набираются на компьютере и представляются каждому члену государственной 

экзаменационной комиссии в форме раздаточных материалов. Презентация 

демонстрируется с помощью технических средств обучения (компьютера, проектора). 

Структура представления научного доклада предполагается следующая:  

 актуальность темы диссертационной работы - это обоснование необходимости 

исследования проблемы (темы) в историческом, теоретическом, практическом плане (оно 

должно включать наиболее существенное, что определяет ее важность для исследования);  

 указание объекта и предмета, цели и задач исследования, новизны, практической 

значимости и положений, выносимых на защиту;  

 краткие выводы по теоретическим задачам (показать, какие результаты и выводы 

получены, что нового по сравнению с другими аспирант внес своими исследованиями);  

 указание цели и задач эмпирического исследования, методов решения этих задач, 

краткие выводы по эмпирической части исследования; 

 вывод о степени достижения цели, поставленной в работе.  

Теоретические положения и эмпирические данные в докладе, а также графики, 

таблицы, схемы приводятся для доказательства или иллюстрации того или иного вывода в 

презентации (они могут быть также представлены в раздаточных материалах, которые 

необходимо заранее приготовить и представить перед защитой).  

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Заседания комиссий правомочны, если в них 

участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 

комиссий проводятся председателями комиссий. 

Представление научного доклада происходит в следующем порядке:  

1. Объявляется тема работы. 

2. Выпускник в течение 15 минут излагает краткое содержание выполненной  работы 

(состояние рассматриваемого вопроса в настоящее время, пункты решения поставленных 

задач и основные результаты, полученные в работе). 

3. Выпускник отвечает на вопросы, предложенные членами ГЭК и всеми 

присутствующими (вопросы могут вытекать не только из конкретного содержания работы, 

но и из смежных областей как теоретического, так и практического характера)  

4. Слово предоставляется научному руководителю (в случае его отсутствия, отзыв 

зачитывается вслух секретарем или членами комиссии). 

5. Слово предоставляется рецензенту(ам) (в случае его(их) отсутствия, рецензия(ии) 

зачитывается вслух секретарем или членами комиссии). 

6. Выпускник отвечает на замечания рецензента. 

Государственная экзаменационная комиссия выносит решение об оценке работы и 

защиты и о присвоении автору работы квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». Это делается на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии после защиты работ. Решения комиссий принимаются простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

государственной экзаменационной комиссии объявляется публично.  

После окончания публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают 

результаты защиты и по итогам голосования выносят решение об оценке работы по 4 -

балльной системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».  



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

прохождение государственного аттестационного испытания. 

На протяжении всего заседания Государственной экзаменационной комиссии в 

обязательном порядке ведется протокол заседания, куда вносятся заданные вопросы, 

ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче диплома. Протокол подписывается 

председателем и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

1 

Булухто, Н.П. Энтомология: учебное пособие : [16+] / Н.П. Булухто, 

Р.О. Бутовский, А.А. Короткова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 188 с. 

То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562907 

2 
Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология: Учебник. – Изд. стереотипное. СПб: 

«Проспект Науки», 2008. – 486 стр. 

3 

Голиков, В.И. Сельскохозяйственная энтомология : учебное пособие / 

В.И. Голиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 221 с. То же 

[Электронный ресурс] https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443652  

4 
Дедюхин С.В. Принципы и методы эколого-фаунистических исследований 

наземных насекомых : учеб.-метод. Пособие. Ижевск: Удмурт. гос. ун-т. 2011. 

5 Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии. М.: Колос, 2007. 

6 
Коробов, В.А. Морфология насекомых: учеб./ В.А. Коробов, Л.Н. Васильковская, 

В.М. Цветкова.– Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2010. 

7 Чайка С.Ю. Происхождение и сегментация насекомых. М. МАКС Пресс. 2003. 

Дополнительная: 
 

1 Голиков, В.И. Сельскохозяйственная энтомология : учебное пособие / 

В.И. Голиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 221 с. То же 

[Электронный ресурс] https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443652  

2 Телепина, Ю.В. Защита растений : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / 

Ю.В. Телепина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Ч. 1. – 169 с 

То же [Электронный ресурс] https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=60011 

3 Пушкин, С.В. Редкие и исчезающие виды насекомых Центрального 

Предкавказья: насекомые : [16+] / С.В. Пушкин. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 106 с.  

То же [Электронный ресурс]  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575398 

4 Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные 

аспекты : учеб. для студентов вузов: в 4 т. Т. 3. Членистоногие / пер. с англ.: Т.А. 

Ганф и др.; под ред. А.А. Добровольского, А.И. Грановича. - М. : Академия, 

2008. - 496 с 

5 Пушкин, С.В. Кадастр жесткокрылых насекомых (insecta: coleoptera) 

Предкавказья и сопредельных территорий : учебное пособие / С.В.  Пушкин. – 2-е 

изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 230 с. :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443652
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443652
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600111
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575398


То же [Электронный ресурс] https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575393 

6 Ченикалова, Е.В. Охрана редких и полезных насекомых Центрального 

Предкавказья : учебное пособие : [16+] / Е.В. Ченикалова ; Ставоропольское 

отделение русского энтомологического общества Российской Академии Наук. – 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2009. – 

140 с. 

То же [Электронный ресурс]https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138764 

7 Руководство по физиологии органов чувств насекомых : учеб. пособие для вузов 

/ Р. Д. Жантиев [и др.]. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. - 224 с 

8 Мамаев Б.М.Определитель насекомых Европейской части СССР : учеб. пособие 

для студентов биол. спец. пед. ин-тов / Б. М. Мамаев, Л. Н. Медведев, Ф. Н. 

Правдин. - М. : Просвещение, 1976. - 304 с. 

9 Чернышев В.Б. 1996. Экология насекомых. М., МГУ. 

10 

 

Гиляров М.С. Закономерности приспособлений членистоногих к жизни  на суше. 

М., 1970 

11 Павлович, С.А. Медицинская паразитология с энтомологией: учеб. пособие / С.А. 

Павлович, В.П. Андреев. – Минск: Высш. шк., 2012. 
 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Электронная библиотечная система (Университетская библиотека online: 

http://www.biblioclub.ru). 

2 Научная электронная библиотека журналов http://elibrary.ru 

3 Федеральный депозитарий электронных изданий  http://db.inforeg.ru 

 

4 Единое окно образовательных ресурсов. Форма доступа http://window.edu.ru/ 

5 Словари и энциклопедии. Форма доступа http://dic.academic.ru 

Электронные ресурсы на основе лицензионных договоров ФГБОУ ВО «АГУ» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

ЭБС АГУ http://adygnet.bibliotech.ru  

ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru  

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com  

ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru  

ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) www.elibrary.ru  

Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» (АРБИКОН) http://arbicon.ru/services/  

Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный 

консорциум» (НЭИКОН) www.neicon.ru  

Международные  базы данных научных изданий 

Web of Science https://apps.webofknowledge.com  

Scopus https://www.scopus.com/search/  

Elsevier («Эльзевир») https://www.elsevier.com/  

Science Direct https://www.sciencedirect.com/  

Издательство Springer https://link.springer.com/  

Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/  

Springer Nature Experiments https://experiments.springernature.com/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138764
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/mat.asp?id=6738
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/
http://www.neicon.ru/
Nature%20Journals
https://www.nature.com/siteindex/
https://experiments.springernature.com/


8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации Государственной итоговой аттестации используются следующие 

дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:  

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 



- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения.  
 

 9. Материально-техническое обеспечение модуля. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы: аудитория для самостоятельной 

работы факультета естествознания, оборудованная компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет»; электронный читальный зал; зал научной литературы библиотеки; читальный 

зал; автоматизированные рабочие места, оборудованные компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к электронной библиотечной системе. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN…  

Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN…  

Microsoft Office 2013 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN… 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN…  

Apache OpenOffice 

LibreOffice 

Google Apps 

Paint.NET 
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