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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования,  

реализуемая Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУИ ВО МГГЭУ с учетом потребностей рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

      ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план с календарным графиком учебного 

процесса, рабочие программы учебных дисциплин, программы практик и государственной 

итоговой  аттестации и  другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

ОПОП ориентирована на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся  по направлению подготовки 38.06.01 Экономика и направлена на 

формирование у выпускника всех предусмотренных учебным планом подготовки аспиранта 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП аспирантуры по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика,  утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 № 898. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав МГГЭУ 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

 1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 38.06.01  

Экономика предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у аспирантов  универсальных, общепрофессиональных и  профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области обучения общими целями ОПОП являются:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в подготовке кадров высшей 

квалификации, в фундаментально образованных специалистах в сфере экономики, владеющих 

современными технологиями в области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребности личности в овладении универсальными, 

общепрофессиональными и  профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 

востребованной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной 

мобильности. 

   Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов ОПОП и 

отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ОПОП. 

Главная стратегическая цель ОПОП аспирантуры  по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика - обеспечение престижного и конкурентоспособного направления подготовки кадров 

высшей квалификации, надежно поставляющего высококвалифицированных, обладающих 

необходимыми компетенциями, востребованных на рынке труда профессионалов.  
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1.3.2. Срок освоения ОПОП для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.06.01 Экономика  составляет 3 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. При обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, срок обучения устанавливается организацией самостоятельно, но 

не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при 

обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

1.3.3. Трудоемкость  ОПОП  по направлению подготовки 38.06.01 Экономика составляет 

180 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении. 

   1.3.4. Направленность (профиль) ОПОП. 

В Московском государственном гуманитарно-экономическом университете в рамках 

направления подготовки 38.06.01 Экономика реализуется  профиль «Экономика и управление 

народным хозяйством» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП аспирантуры 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, регулирование и 

планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и межотраслевыми 

комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное 

обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные 

методы экономики, мировую экономику. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

являются концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы 

экономического анализа. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 

исследования в области истории экономических процессов, истории экономических учений и 

развития методологии экономического анализа; 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; 

рынка ценных бумаг и валютного рынка; 

рынок страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций; 
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разработка и совершенствование математических и инструментальных методов экономического 

анализа, методов анализа экономической статистики и бухгалтерского учета; 

прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов экономического 

анализа; 

исследование проблем становления и развития теории и практики управления организациями как 

социальными и экономическими системами с целью вскрытия устойчивых связей и 

закономерностей, определяющих природу и содержание этих проблем, логику и механизмы их 

разрешения; 

выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной экономики, 

управления основными параметрами инновационных процессов в современной экономике, 

научно-технического и организационного обновления социально-экономических систем, а также 

методов и инструментов оценки результатов инновационной деятельности; 

планирование, организация и управление потоками материальных, информационных, финансовых 

и людских ресурсов с целью их рационализации; 

спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и сегментация, рыночное 

позиционирование продуктов и компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции 

маркетинга, методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в 

современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; 

исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами конкурентных 

преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции мировой практики 

управления компаниями; 

фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и мировых рынков; 

организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка; 

разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов управления 

социальными и экономическими системами; 

анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение научно 

обоснованных организационно-экономических форм деятельности; 

совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения предпринимательской 

деятельности; 

методологии, теории формирования и развития предпринимательства; 

преподавательская деятельность: 

разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том числе на основе 

результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников; 

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том числе 

руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

 

 3. Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в результате освоения данной 

ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью 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-2); 
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готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-3). 

Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы и номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем (ПК-1); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований (ПК-2); 

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических и 

управленческих дисциплин (ПК-3); 

способностью выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-экономических явлениях 

и процессах, их структурные характеристики, закономерности функционирования и тенденции 

развития экономических отношений (ПК-4). 

 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

представлена в приложении 6. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

    В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 4.1. Годовой календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

    4.2. Учебный план подготовки аспиранта представлен в Приложении 2. 

    4.3. Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся. Рабочие программы составляются на все дисциплины учебного плана. Рабочая 

программа дисциплины содержит закрепленные компетенции и планируемые результаты 

обучения, которые должны быть сформированы у студента. Все рабочие программы содержат 

раздел, посвященный  особенностям обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  Аннотации рабочих 

программ учебных дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

 4.4. Программа практики. Аннотация программ практик  представлена  в Приложении 4. 
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    4.5. Программа научно-исследовательской деятельности. Аннотация программы научно-

исследовательской деятельности представлена в приложении 5. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика в МГГЭУ 

Реализация основной образовательной программы аспирантуры по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет  не 

менее 70 процентов. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных We bof Science или Scopus или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне 

рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, 

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

842 "О порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 40, ст. 5074). 

МГГЭУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим 

требованиям организации, как на территории организации, так и вне ее. 

МГГЭУ имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, 

для обеспечения преподавания дисциплин (модулей), осуществления научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), а также обеспечения 

проведения практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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МГГЭУ  обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5лет. Электронные ресурсы 

представлены электронно-библиотечной системой (ЭБС) ―Znanium.com‖. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ), 

к современным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Имеется официальный сайт, на котором находится информация о университете , 

нормативно-правовые документы.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

6. Характеристики среды образовательной организации высшего образования, 

обеспечивающие развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников. 

МГГЭУ  способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Общекультурные  компетенции являются важной составляющей профессионального 

развития, становления личности, способствующие саморазвитию и самореализации личности, ее 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, 

качества, способности аспиранта - будущего специалиста в области его профессиональной 

деятельности. 

Воспитательная деятельность в МГГЭУ осуществляется через образовательную среду, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу аспирантов и систему внеучебной 

работы. 

Направления культурно-воспитательной работы во внеучебной деятельности включают: 

- духовно-нравственное воспитание; 

-      волонтерскую деятельность; 

- студенческое самоуправление; 

- профессиональное воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- общеуниверситетскую деятельность. 

Научно-исследовательская работа (НИР) и научно-исследовательская работа аспирантов 

(НИРС) является одним из важнейших видов деятельности профессорско-преподавательского 

состава и студентов университета.  

В МГГЭУ функционирует совет молодых учѐных – добровольное общественно-научное 

объединение студентов, аспирантов, соискателей и молодых учѐных университета, активно 

участвующих в научно-практической, научно-организационной, творческой и исследовательской 

работе. Он способствует созданию и реализации научно-исследовательских проектов студентов, 

аспирантов и молодых учѐных университета. Под научным руководством 

высококвалифицированных специалистов аспирантам предоставляется возможность заниматься 

разработкой определенной научно-исследовательской темы и принимать участие в научно-

практических конференциях и конкурсах  регионального, всероссийского, международного 
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уровней. 

Воспитательная работа на факультете экономики МГГЭУ – это органическая часть учебно-

воспитательного процесса, направленная на реализацию задач формирования и культурного 

развития будущих специалистов. Существенной задачей в сфере воспитательной деятельности 

следует считать объединение и координацию усилий всех кафедр в целях реализации концепции 

развития воспитательной деятельности в университете. Основной упор делается на поддержание 

развития студенческого  самоуправления  и самоуправления в учебно-воспитательном процессе, в 

сфере досуга и быта.  Особое значение в рамках обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеет волонтерское движение, реализуемое в различных формах, начиная от помощи 

студентам в столовой и заканчивая их сопровождением вне стен университета. 

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения.  

      Система инклюзивного образования, реализуемая в МГГЭУ, предполагает комплексный 

подход, необходимый для обеспечения эффективного обучения в рамках инклюзии второго 

порядка, построенной на включении студентов, не имеющих ограничений возможностей здоровья, 

в среду студентов-инвалидов. Комплексность данного подхода обеспечивается сочетанием 

нескольких необходимых элементов: 

1. Индивидуальные занятия  с аспирантами-инвалидами, предусмотренные индивидуальными 

планами работы всех преподавателей, позволяющие осуществлять профилактику неуспеваемости 

и учет специфических особенностей каждого студента, обусловленных как основным, так и 

сопутствующими заболеваниями. В рамках данного вида организации учебного процесса 

реализуется возможность использования компенсаторных технологий, позволяющих аспирантам с 

диагнозом ДЦП и имеющим снижение функциональности различных органов восприятия (слуха, 

зрения, тактильности) в полном объеме усваивать учебный материал в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

2. Обеспечение полностью безбарьерной среды на территории МГГЭУ, что делает абсолютно 

доступными все аудитории, библиотеку, читальный зал, спортивный зал, компьютерные классы  и 

т.д. Студенты-инвалиды имеют возможность пользоваться личным транспортом, для парковки 

которого организована специальная площадка на территории университета. 

3. Психологическая готовность профессорско-преподавательского состава к осуществлению 

педагогической деятельности в инклюзивных учебных группах, в которых значительная часть 

студентов имеют инвалидность. С целью подготовки преподавателей к работе в рамках 

инклюзивного образовательного процесса в МГГЭУ проводятся регулярные курсы повышения 

квалификации, имеющие соответствующую направленность. 

4. Инклюзия, как основополагающий принцип организации как учебной, так и внеучебной 

деятельности. Совместное обучение, проживание в общежитии, проведение досуга, участие в 

различных творческих и спортивных мероприятиях способствует интенсивному процессу 

социализации студентов, имеющих инвалидность. Особое значение в рамках обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеет волонтерское движение, реализуемое в различных 

формах, начиная от помощи студентам в столовой и заканчивая их сопровождением вне стен 

университета. 

          Подобный комплексный подход позволяет решать специфические  педагогические задачи, 

которые характерны для инклюзивной модели образовательного процесса. Только сочетание 

вышеуказанных компонентов является залогом успешного формирования у обучающихся всех 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП аспирантуры осуществляется в соответствии Уставом МГГЭУ 

и локальными нормативными документами МГГЭУ. 

Текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид 

учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на 

ее изучение. К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская 

работа, практики. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП  университет создает 

и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

       Фонды оценочных средств включают: задания для деловой (ролевой) игры, кейс-задания, 

вопросы для коллоквиума, собеседования, комплекты заданий для контрольной работы, перечень 

тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов), задания для портфолио, перечень  

групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов, комплекты разноуровневых 

задач (заданий), перечень  тем для эссе (рефератов, докладов, сообщений), электронный банк 

тестовых заданий. 

     Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

     В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

      Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут 

быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и письменный экзамен), 

так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 

письменные испытания). 

       Формы контроля: собеседование, коллоквиум, тест, контрольная работа, зачет, экзамен,  эссе и 

иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов (НИРС). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП аспирантуры. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах 

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

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной  комиссией 

(ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом ректора университета .  

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и оказание технической помощи при необходимости. В случае проведения 

государственного экзамена форма его проведения для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Программа ГИА представлена в приложении 7. 

  



 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график направления подготовки 38.06.01 Экономика 

 

Мес

Числа 1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -
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3

24
 -

 3
0

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

5 
- 

11

12
 -

 1
8

19
 -

 2
5

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

2 
- 

8

9 
- 

15

16
 -

 2
2

23
 -

 2
9

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

4 
- 

10

11
 -

 1
7

18
 -

 2
4

25
 -

 3
1

1 
- 

7

8 
- 

14

15
 -

 2
1

22
 -

 2
8

6 
- 

12

13
 -

 1
9

20
 -

 2
6

3 
- 

9

10
 -

 1
6

17
 -

 2
3

24
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Н * К К Н Н *
Н Н Н Н Н Н Н Н Н * К К Н Н
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * * Н Н Н Н К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н К К Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н К К Н * Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э

Н * К К К * П П
* * К К К П П П

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * * Н Н Э К К К П П П Н Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Э К К К П П П Н Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Э К К К П П П Н Н Н Н Н Н Н Э
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Э К К П П * Н * * Н Н Н Н * Э

Н Н Н * * К П П Н Н Н Н Н Г
Н Н Н * К П П Н Н Н * Н Г
Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Э К * П Н Н Н Н Н Г
Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Э К П П Н Н Н Н Н Г
Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Э К П П Н * * Н * Г
Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Э К П Н Н Н Н Н Г

П

Н

Э

Г

Д

К

*

Сентябрь

29
 -

 5

Октябрь

27
 -

 2

Ноябрь Декабрь

29
 -

 4

Январь

26
 -

 1

Июнь

29
 -

 5

Июль

27
 -

2

АвгустФевраль

23
 -

 1

Март

30
 -

 5

Апрель Май

27
 -

 3

К К К К КI Н Н Н Н

II Н Н Н Н

Н

КН Н

Н НН

Н Н Н К К

Н

К К К КН Н Н Н

Н

Н

П Н Н НН Н

Н Н

КН Н Н Н Н Н К К КН Н Н Н Н Н Г

Н Н Н Н Н

КД Д Д Д

Н

III Н Н Н

Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего

Теоретическое обучение 5 4/6 4 5/6
10 

3/6
5 2/6 4 9 2/6 4 3/6  1/6 4 4/6

24 

3/6

Практика 2 4/6 2 4/6 2 4/6 2 4/6 5 2/6

Научные исследования 16 16 32
14 

4/6
12

26 

4/6

16 

4/6

13 

2/6
30

88 

4/6
Экзаменационные сессии  4/6  4/6  4/6  4/6 1 2/6  4/6  4/6 2 4/6

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
2 2 2

Представление научного доклада по 

научно-квалификационной работе 

(диссертации)

4 4 4

Каникулы 2 5 7 2 5/6 7 9 5/6 1 5 6
22 

5/6

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

2/6

(8 дн)

 

3/6

(3 дн)

1 

5/6

(11 

1 

2/6

(8 дн)

 

5/6

(5 дн)

2 

1/6

(13 

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

6

(36 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед

 Итого 25 27 52
24 

5/6

27 

1/6
52 24 28 52 156
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  Приложение 2 

Учебный план подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика 

 

 
 

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.

Рефе 

рат

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.

Рефе 

рат
з.е. Часов з.е. Часов з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
Компетенции

+ Б1.Б.01

Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов

23 2 23 9 9 324 324 96 156 72 - - - - 9 324 2 10 12 50 5 10 38 96 36 2 26 10 36 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.Б.01.01 История и философия науки 2 2 4 4 36 144 144 44 64 36 - - - - 4 144 2 10 12 50 2 10 12 14 36 УК-1; УК-2; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3

+ Б1.Б.01.02 Иностранный язык 3 2 3 5 5 36 180 180 52 92 36 - - - - 5 180 3 26 82 2 26 10 36 УК-3; УК-4; ОПК-1

9 9 324 324 96 156 72 9 324 2 10 12 50 5 10 38 96 36 2 26 10 36

+ Б1.В.01

Дисциплины (модули), в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена

45 34 14 14 504 504 88 344 72 - - - - 14 504 5 16 12 152 7 16 28 172 36 2 8 8 20 36 УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4

+ Б1.В.01.01 Экономика и управление народным хозяйством 5 4 4 36 144 144 32 76 36 - - - - 4 144 2 8 8 56 2 8 8 20 36 УК-1; УК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.01.02
Нормативно-правовые основы высшего  

образования
4 3 3 36 108 108 12 96 - - - - 3 108 1 4 32 2 8 64 УК-5; ОПК-3; ПК-3

+ Б1.В.01.03
Информационные технологии в науке и 

образовании
3 3 3 36 108 108 20 88 - - - - 3 108 3 8 12 88 УК-3; ОПК-1; ПК-2

+ Б1.В.01.ДВ.01
Элективные дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1)
4 4 4 144 144 24 84 36 - - - - 4 144 1 4 32 3 8 12 52 36 ОПК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.01.ДВ.01.01 Экономика предпринимательства 4 4 4 36 144 144 24 84 36 - - - - 4 144 1 4 32 3 8 12 52 36 ОПК-1; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.01.ДВ.01.02 Региональная экономика 4 4 4 36 144 144 24 84 36 - - - - 4 144 1 4 32 3 8 12 52 36 ОПК-1; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.01.ДВ.01.03 Экономическая безопасность 4 4 4 36 144 144 24 84 36 - - - - 4 144 1 4 32 3 8 12 52 36 ОПК-1; ПК-1; ПК-4

- Б1.В.01.ДВ.01.04 Управление инновациями 4 4 4 36 144 144 24 84 36 - - - - 4 144 1 4 32 3 8 12 52 36 ОПК-1; ПК-1; ПК-4

+ Б1.В.02

Дисциплины (модули), направленные на 

подготовку к преподавательской 

деятельности

113 7 7 252 252 36 216 - - - - 7 252 4 8 12 124 1 6 30 2 10 62 УК-1; УК-2; УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.02.01
Методология научного исследования в 

экономических науках
1 2 2 36 72 72 10 62 - - - - 2 72 2 4 6 62 УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ПК-2

+ Б1.В.02.02 Методика преподавания экономических дисциплин 3 3 3 36 108 108 16 92 - - - - 3 108 1 6 30 2 10 62 УК-6; ОПК-3; ПК-3

+ Б1.В.02.03 Психология и педагогика высшей школы 1 2 2 36 72 72 10 62 - - - - 2 72 2 4 6 62 УК-5; ОПК-3; ПК-3

21 21 756 756 124 560 72 21 756 4 8 12 124 1 6 30 7 16 22 214 7 16 28 172 36 2 8 8 20 36

30 30 1080 1080 220 716 144 30 1080 6 18 24 174 6 16 38 126 36 9 16 48 224 36 7 16 28 172 36 2 8 8 20 36

+ Б2.В.01(П)

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская)

4 4 4 36 144 144 144 - - - - 4 144 4 144 УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4

+ Б2.В.02(П)

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая)

6 4 4 36 144 144 144 - - - - 4 144 4 144 УК-6; ОПК-3; ПК-3

8 8 288 288 288 8 288 4 144 4 144

8 8 288 288 288 8 288 4 144 4 144

+ Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность 35 246 86 86 36 3096 3096 3096 - - - - 86 3096 16 576 16 576 13 468 11 396 18 648 12 432
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

4

+ Б3.В.02(Н)
Подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)
246 47 47 36 1692 1692 1692 - - - - 47 1692 8 288 8 288 9 324 7 252 7 252 8 288

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-

4

133 133 4788 4788 4788 133 4788 24 864 24 864 22 792 18 648 25 900 20 720

133 133 4788 4788 4788 133 4788 24 864 24 864 22 792 18 648 25 900 20 720

+ Б4.Б.01 Государственная итоговая аттестация 36 - - - -
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4

+ Б4.Б.02
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
6 4 4 36 144 144 144 - - - - 4 144 4 144

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-4

+ Б4.Б.03

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы

6 5 5 36 180 180 180 - - - - 5 180 5 180
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-

4

9 9 324 324 324 9 324 9 324

9 9 324 324 324 9 324 9 324

+ ФТД.В.01 Регулирование экономики 4 2 2 36 72 72 10 62 - - - - 2 72 2 4 6 62 ПК-1; ПК-4

+ ФТД.В.02 Поведенческая экономика 4 2 2 36 72 72 10 62 - - - - 2 72 2 4 6 62 ПК-1; ПК-4

4 4 144 144 20 124 4 144 4 8 12 124

4 4 144 144 20 124 4 144 4 8 12 124

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Изучено и зачтено Подлежит 

изучению

Курс 1 Курс 2 Курс 3
-

Формы контроля - Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Вариативная часть 

Блок 2.Практики 

Вариативная часть 

Блок 3.Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4.Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 



 

 

Приложение 3 

 

Аннотации  рабочих учебных программ учебных дисциплин  

направления подготовки 38.06.01 Экономика 

 

История и философия науки 
 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Изучение дисциплины «История и философия науки» обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика, профиль: «Экономика и управление народным хозяйством» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных знаний об этапах 

развития истории и философии науки, месте и роли научного познания, познавательных моделях, 

принципах и методах научного познания. 

Задачи: 

- сформировать устойчивые знания по всем вопросам истории и философии науки; 

- научить использовать экономические знания в научных исследованиях и практике; 

- привить навыки самостоятельного философского анализа содержания научных проблем, 

познавательной и социокультурной сущности достижений и проблем в развитии науки. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

 современные проблемы и специфику предмета «История и философия науки»; 

 основные особенности истории и философии науки по направлению экономика; 

 критерии философского подхода к освоению науки по направлению экономика. 

Уметь: 

 пользоваться знаниями по «Истории и философии науки» как инструментом решения 

теоретических и практических задач, разбираться в противоречивых проблемах современного 

мира; 

 преодолевать противоречия науки и практики. 

  Владеть навыками использования  методик научного исследования по направлению 

экономика с применением философских, общенаучных методов. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
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ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

 

Иностранный язык 
 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью курса является практическое формирование языковой компетенции 

аспирантов, т.е. обеспечение уровня знаний и умений, который позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. Наряду с практической целью, курс реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и 

образования, а также культуры мышления и повседневного и профессионального общения, 

воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям народов других стран. 

 Учебные задачи дисциплины 

Для реализации основной цели обучения требуется решение комплекса учебных задач, 

сформулированных в данной программе как конечные требования к уровням подготовки, а 

именно: 

иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как чтение и перевод 

оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение принимать 

участие в беседе профессионального характера, выражать обширный реестр коммуникативных 

намерений, владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила 

речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах 

как фонетика, лексика и грамматика; 

знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изучаемого языка; 

умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; умение 

осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из 

зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессиональном уровне 

общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, необходимом для 

общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной 

направленности основные грамматические структуры литературного и разговорного языка  

Уметь:  

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности  

свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые 

письма применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности  

Владеть:  

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке различным навыками речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

Экономика и управление народным хозяйством 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

  Цель курса. Настоящая программа ориентирована на подготовку соискателей ученой степени 

кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской работой в области экономических 

наук.  

Цель программы – подготовка экономистов высокой квалификации в соответствии с 

требованиями ВАК и общими положениями базовой Программы – минимум кандидатского 

экзамена по специальности. 

Учебная задача - теоретическое освоение аспирантами современных экономических 

концепций и моделей, приобретение ими практических навыков решения учебных задач и 

проблемных ситуаций на микро и макроэкономическом уровнях, ознакомление с текущими 

экономическими проблемами России.  

После изучения данного курса аспирант должен владеть категориальным аппаратом микро- и 

макроэкономики на уровне понимания и свободного воспроизведения. Аспирант должен 

усвоить основные принципы приложения теоретических положений к практике деятельности 

частных и государственных предприятий. Обязательным является усвоение основных 

теоретических положений и ключевых концепций всех разделов данного курса. Аспирант 

должен получить хорошие навыки самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой по данному курсу. При написании диссертационной работы аспирант должен 

правильно оценивать актуальность проблематики, соотносить ее с соответствующими 

разделами экономической теории.  

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные экономические концепции; 

- основные экономические категории и законы; 

-структуру и тенденции развития экономических систем; 

-экономические ресурсы и проблемы их рационального распределения и использования; 

-основные этапы развития экономической науки; 

- основные  методы прогнозирования, планирования и проектирования экономических систем в 

различных сферах народного хозяйства. 

уметь: 

- применять основные методологические приемы и инструменты экономических исследований; 
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- проводить сравнительный анализ основных школ экономической мысли; 

- применять фундаментальные теоретические положения для анализа современных тенденций о 

оценки перспектив экономического развития; 

-анализировать сложные социально – экономические процессы на микро, макро и глобальном 

уровнях; 

-сопоставлять различные подходы и точки зрения по конкретным экономическим проблемам, 

формулировать самостоятельные выводы; 

-правильно ориентироваться в различных социально – экономических ситуациях. 

- проводить критический анализ экономической политики на микро- и макроуровнях; 

- формулировать предложения по повышению экономической эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

владеть: 
- навыками моделирования экономических процессов на микро, макро и глобальном уровнях; 

- пользоваться основными методами оценки прогнозирования, планирования и проектирования 

экономических систем в различных сферах народного хозяйства; 

- анализа тенденций развития экономических систем; 

- систематизации и обработки экономической информации. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

УК-1 генерирование новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

ОПК-2 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки  

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем 

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 

 

Нормативно-правовые основы высшего образования 
 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

 1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы 

образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также 

формирование у выпускников аспирантуры знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе, 

проанализировать условия развития российской системы образования, ее структурные 

элементы и механизмы их взаимодействия;  
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 рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, принципы 

формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, 

структуру и виды нормативных правовых актов, особенности их использования в 

образовательной практике;  

 рассмотреть систему государственного контроля качества образования в Российской 

Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, противоречия в законодательстве 

Российской Федерации в области образования и предпосылки для разработки Кодекса 

Российской Федерации об образовании;  

 проанализировать возможность участия государственных, государственно-общественных и 

общественных структур управления, функционирующих в системе образования Российской 

Федерации, в решении вопросов образовательной деятельности в соответствии с их 

компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;  

 проанализировать законодательные акты Российской Федерации и документы 

международного права по вопросам образования в части охраны прав и защиты интересов 

детей.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные понятия образовательного права;  

- основные законодательные и нормативные акты в области образования;  

- нормативно – правовые и организационные основы деятельности образовательных 

учреждений и организаций;  

- цели и задачи образовательных учреждений и организаций;  

- структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса;  

- управление образованием, государственный контроль образовательной и научной 

деятельности образовательных учреждений и организаций;  

- основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

- основные права ребенка и формы их правовой защиты;  

- основные правовые акты международного образовательного законодательства;  

- основные положения Программы модернизации педагогического образования;  

уметь: 
- использовать полученные знания в образовательной практике;  

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих 

нормативно-правовых актов;  

- решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного учреждения и его 

подразделений;  

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и выявлять возможные 

противоречия;  

- использовать полученные знания для оказания практической правовой помощи ребенку в 

области социальной защиты, осуществления сотрудничества с органами правопорядка и 

социальной защиты населения;   

владеть:    навыками работы с  нормативно-правовой основой российской и зарубежной 

системы образования, законодательной и организационной основы и структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; навыками и 

умениями  работы в образовательном правовом пространстве; высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания.  

   Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  
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ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования  

ПК-3 способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических и управленческих дисциплин  
 

 

Информационные технологии в науке и образовании 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых современных знаний в области целей, 

задач  и  технологий  информационного  обеспечения  научной  и  образовательной 

деятельности. 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:  

- изучение основных понятий и истории развития современных информационных технологий; 

- знакомство с основными программными средствами современных информационных 

технологий. 

- приобретение навыков самостоятельного использования необходимых методов, средств, 

способов исследований для решения научных задач; 

- овладение специальными методами, средствами, способами исследования для решения 

научных задач. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие представления о реалиях современного информационного общества и 

образования; 

 содержание понятия «информация»; 

 способы измерения информации; 

 способы  кодирования информации; 

 способы  защиты информации. 

Уметь: 

 использовать современное прикладное программное обеспечение. 

Владеть:  

 навыками пользования современными информационными и коммуникационными 

технологиями для решения профессиональных задач. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-2 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований  
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Экономика предпринимательства 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика предпринимательства» является изучение теории и практики 

предпринимательской деятельности как единой системы экономических, организационных и 

правовых отношений. 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:  

 формирование  теоретических представлений о целях, задачах и стимулировании 

предпринимательской деятельности; 

 изучение требований, предъявляемых к продукции, организации производства с точки 

зрения законодательства по защите прав потребителей и экологической среды; 

 получение практических навыков учреждения предпринимательской единицы, разработки 

 бизнес-плана предпринимательской единицы; 

 изучение имеющихся методик и подходов к оценке уровня предпринимательского риска 

 при выборе предмета предпринимательской деятельности; 

 ознакомление с проблемами, имеющимися в области предпринимательской деятельности. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

 цели и задачи предпринимательской деятельности; 

 сущность предпринимательской идеи и предпринимательского решения; 

 цели и задачи внутрифирменного предпринимательства; 

 роль и место малых предприятий в современных экономических условиях; 

 виды и формы предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

 формировать банк предпринимательских идей и цели предпринимательской единицы; 

 разрабатывать бизнес-план предпринимательской единицы; 

 оценивать уровень предпринимательского риска при выборе предмета 

предпринимательской деятельности. 

Владеть:  

 навыками использовать специальную экономическую  терминологию. 

  методами анализа предпринимательской деятельности; 

 применять основы бухгалтерского учета предпринимательской деятельности субъектов 

малого предпринимательства в Российской Федерации; 

 пользоваться методикой составления бизнес-плана; 

 пользоваться  методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем  

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 
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Региональная экономика 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является развитие, углубление и систематизация знаний аспирантов по 

проблемам развития региональной экономики; выработка мировоззренческих позиций, 

адекватно отражающих сущность и социальную направленность развития региональной 

экономики, формирование научно-методических подходов к оценке современного состояния 

регионального хозяйства, изучения специфических проблем региональной экономики, 

понимания необходимости совершенствования методов управления развитием экономики 

регионов. 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач:  

- изучение теоретических основ построения регионального хозяйства; 

- приобретение навыков экономического анализа региональных процессов с учетом факторов 

российской действительности; 

- развитие умений принятия и реализации управленческих решений в области проблем 

регионального управления. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру направления 

экономической политики государства; 

- исторический опыт регионального развития России; 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро - и 

макроуровне;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

владеть:  

- навыками оценки региональных процессов с помощью макро- экономических показателей;  

- использовать приемы статистического анализа, социально-экономического прогнозирования;  

- пользоваться  методологией экономического исследования. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 
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систем  

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 

 

Экономическая безопасность 
 

1.Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины       

                                                                                                                                                                                                                                         

Цель дисциплины -  получение обучающимися теоретических знаний и методических 

подходов к управлению экономическими безопасностью, практических навыков по анализу 

экономической эффективности, выявлению угроз и рисков экономической безопасности для 

планирования и управления народным хозяйством. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности и структуре изучаемой дисциплины; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины; 

-развитие навыков, необходимых в сфере управления экономикой и экономическими 

процессами. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты в сфере регулирования отношений в области 

экономической безопасности; 

- методы анализа, используемые при решении задач обеспечения  экономической безопасности 

субъектов; 

- методы оценки показателей и индикаторов экономической безопасности; 

- основные экономические категории, объективные экономические законы,  

категориальный аппарат, соответствующий научному направлению программы. 

уметь: 

- применять полученные знания для решения задач обеспечения экономической безопасности; 

- пользоваться основными методами оценки угроз и рисков экономической безопасности 

прогнозирования, планирования и проектирования экономических систем в различных сферах 

народного хозяйства; 

- выявлять и обосновывать пути эффективного и безопасного функционирования 

экономических субъектов; 

владеть: 
-  навыками работы со статистическими материалами и формирования исследовательских 

таблиц; 
-  навыками разработки стратегии развития социально-экономической систем с учетом рисков  

- навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
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использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем  

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 

 

Управление инновациями 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины. 

       

1.1Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины:  подготовить выпускника, обладающего знаниями в области 

инновационной экономики и  профессиональными компетенциями, необходимыми для работы 

на производственных предприятиях и в организациях различных отраслей народного хозяйства. 

 Задачи дисциплины: 

 - изучить основные теоретические подходы и модели анализа, формирования, управления 

и оценки  эффективности инновационных процессов в экономической сфере; 

 - сформировать практические навыки по  оценке эффективности инновационной 

деятельности предприятия и разработке инновационных проектов; 

  - обучить навыкам применения полученных теоретических знаний по экономике 

инноваций к условиям деятельности конкретного предприятия. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(мoдуля) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- основные теоретические положения, законы и закономерности в области инновационной 

экономики ;  

- показатели и методики  анализа и оценки эффективности инновационной деятельности 

предприятия; 

- тенденции, мировой и отечественный опыт в области создания и функционирования 

инновационных проектов; 

- показатели и критерии эффективности  современных инновационных процессов на 

отечественных и зарубежных предприятиях. 

Уметь: 

  - проводить сбор, анализ и обработку информации о показателях, факторах и  критериях 

инновационной деятельности предприятия;  

 - осуществлять расчеты экономической эффективности мероприятий по повышению 

качества  инновационных процессов на основе современных методик и знаний, полученных в 

процессе обучения; 

- самостоятельно работать с научно-технической, нормативно-правовой и статистической 

документацией на основе использования современных технических средств и информационных 

технологий. 

 Владеть: 

- методологией экономических исследований в области экономики и управления  

инновационной деятельностью предприятия; 
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- современными методами и приемами анализа и расчетов показателей качества 

инновационной деятельности, методиками оценки эффективности повышения качества 

инновационных процессов; 

- современными методами обработки статистической, аналитической и расчетной 

информации в области экономики инноваций на основе современных технических средств и 

информационных технологий. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем  

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 

 

Методология научного исследования в экономических науках 

 
1. Цeли и задачи диcциплины, ee мecтo в учeбнoм прoцecce, трeбoвания к урoвню ocвoeния 

coдeржания диcциплины 

 

1.1. Цeли и задачи изучeния диcциплины 

    Цель освоения дисциплины «Методология научного исследования в экономических науках» 

состоит в овладении аспирантами и соискателями знаниями о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях организации и управления научными 

исследованиями.                                                             

Задачи дисциплины:  

– формирование у аспирантов и соискателей системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 

– освоение основных положений по методологии, методах и методиках научного исследования; 

– привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ; 

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными ресурсами, 

необходимыми при проведении научных исследований. 

 

1.2 Кoмпeтeнции oбучающeгocя, фoрмируeмыe  в рeзультатe ocвoeния диcциплины 

(мoдуля) 

В рeзультатe ocвoeния учeбнoй диcциплины oбучающийcя дoлжeн 

знать: 

 главные положения методологии научного исследования; 

 общенаучные методы проведения   современного научного исследования; 

 специальные методы научных исследований; 

 общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению научных    работ; 

основные принципы организации научной работы; 

  Умeть: 

 применять необходимые  методы  научного исследования при разработке научных работ; 

 использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 
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 организовать и проводить научные исследования   в процессе подготовки диссертации; 

 находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной 

литературы; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

 Владеть:  

 навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых библиографических 

публикаций и информационных материалов по теме исследования; 

 применения системного метода в исследовании; 

 рассмотрения процедур поисков в глобальных сетях необходимой для начинающих 

исследователей информации по научным разработкам, возможностям научных контактов, 

подачам заявок на научные гранты различных уровней; 

 применения стандартов и нормативов по оформлению результатов научных исследований, 

подготовке научных докладов, публикаций на семинары и конференции; 

 использования приемов изложения научных материалов и формирования рукописи научной 

работы; 

 оформления научных работ и документов для успешного участия в конкурсах различных 

научных грантов; 

 апробации результатов научных исследований. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-2 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований 

  

 

Методика преподавания экономических дисциплин 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - формировать знания и умения студентов по осуществлению преподавания  

экономических  дисциплин в образовательных учреждениях высшего образования. 

Задачи изучения дисциплины.  

 Формировать у студентов систему теоретических знаний о специфике образовательного 

процесса в образовательных учреждениях высшего образования и основных 
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дидактических проблемах организации преподавания экономических  дисциплин; 

 Представить возможность овладеть методикой преподавания экономических  

дисциплин, четко выделяя ее отличительные особенности; 

 Сформировать у студентов практические умения осуществлять педагогическое 

проектирование важнейших элементов преподавания экономических дисциплин с 

учетом специфики содержания и организационных форм обучения. 

 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-процесс профессионального обучения: сущность, структура. 

-понятие, предмет, задачи дидактики; 

-современные дидактические концепции; 

- основные функции учебников и учебных пособий, компоненты содержания учебника; 

- специфику организации учебного процесса в рамках инклюзивной модели, с учетом 

особенностей лиц с ОВЗ; 

уметь: 

-проектировать модель учебника будущего по экономическим дисциплинам; 

-проектировать различные формы лекционных занятий по экономическим дисциплинам; 

-проектировать практические занятия по экономическим дисциплинам; 

-проектировать самостоятельную работу студентов по экономическим  дисциплинам; 

-проектировать формы педагогического контроля по экономическим дисциплинам; 

- разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин; 

- ориентироваться в учебных рабочих планах; 

- формировать фонды оценочных средств по экономическим  дисциплинам. 

владеть: 

   - методикой организации лекционных занятий по экономическим дисциплинам; 

 -методикой организации практических занятий по экономическим  дисциплинам; 

-методикой организации самостоятельной работы студентов по экономическим  

дисциплинам; 

-методикой организации педагогического контроля по экономическим  дисциплинам; 

-современными средствами обучения, методикой их использования по экономическим 

дисциплинам; 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

ОПК-3 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ПК-3 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических и управленческих дисциплин  

 

Психология и педагогика высшей школы 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
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Цель изучения дисциплины формирование у представлений о психологических основах, 

содержательной и технологической стороне педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы, повышение его психолого-педагогической культуры.  

Задачи:  

- формирование педагогического мышления, культуры отношений с людьми, осуществление 

педагогической деятельности в высшей школе;; 

-обеспечить максимальную эффективность учебной, научной и будущей профессиональной 

деятельности, сформировать способность личностного саморазвития и  совершенствования, 

используя современный уровень психологического знания. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современные международные тенденции развития высшего образования; 

- понятийный аппарат, методологические основы и образовательные технологии педагогики и 

психологии высшей школы; 

- основные направления, образовательные парадигмы, подходы и принципы развития системы 

высшего профессионального  образования России; 

- специфику педагогической деятельности в высшей школе, структуру, содержание и принципы 

построения нормативной учебно-методической документации высшей школы; 

- структуру и принципы построения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования и соответствующих образовательных 

программ;  

- виды, формы учебной и самостоятельной работы, нормы распределение учебной нагрузки в 

университете. 

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические особенности 

взаимодействия преподавателей и студентов в инклюзивном образовании. 

- основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления процессов 

обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной работы студентов; 

- технологии мониторинга и оценки учебных достижений студентов.   

уметь: 

- ориентироваться в информационном пространстве модернизации высшего профессионального 

образования и находить необходимые источники информации;  

- анализировать ФГОС ВПО, учебные планы и рабочие программы высшей школы; 

- определять цели, конструировать содержание, формулировать ожидаемые результаты 

высшего образования, выраженные в форме компетенций, реализовывать интеграционный 

подход в обучении; 

- формировать компетентностную, функциональную, деятельностную модели выпускника с 

учетом особенностей направления (специальности) и уровня высшего образования; 

- проектировать содержание рабочих программ на основе компетентностной модели 

выпускника по учебным дисциплинам профессионального цикла; 

- проектировать и реализовывать различные формы учебной,  внеаудиторной самостоятельной, 

научно-исследовательской деятельности с учетом педагогических инноваций и личностных 

особенностей студентов; 

- проектировать образовательную среду университета  и оценивать ее качество; 

- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, в 

том числе обеспечение контроля за формируемыми у студентов компетенциями; 

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми участниками 

образовательного процесса; 

  владеть: 

- поисковыми аналитическими умениями, необходимыми для разработки программ высшего 

образования;   

- современными технологиями реализации основных образовательных программ высшего 

образования; 
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- технологиями мониторинга и оценки результатов освоения образовательных программ в 

рамках компетентностного подхода.  

- методами эмоциональной саморегуляции.  

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 Код 

Компетенции 
Наименование результата обучения 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

ОПК-3 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ПК-3 
способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических и управленческих дисциплин  

 

Регулирование экономики 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

1.1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: познакомить студентов с основными направлениями и методами государственного 

регулирования экономики, особенностями экономической политики государства в современной 

России. 

Задачи: 

- изучение системы альтернативных представлений о роли современного государства в 

развитии экономических и социальных процессов общества; 

- выработка у студентов способности к анализу и прогнозу масштабных  государственных 

проблем, требующих приоритетного решения; 

- осмысление и теоретическое решение студентами основных макроэкономических проблем 

при помощи использования изучаемых методов, инструментов экономической политики;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования;  

- формирование комплексного, системного видения конструктивных направлений, резервов 

государственного воздействия, способствующие становлению социально ориентированной 

экономики в России. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные направления государственного регулирования и функции государства в условиях 

рынка; 

- возможные источники финансирования государственных программ разных уровней; 

- сущность и отличия административных и экономических методов государственного 

регулирования; 

- международный и отечественный опыт макроэкономического регулирования 

воспроизводственных процессов — факторов, динамики и структуры экономического роста, 

антициклического регулирования, стабилизации финансовой и денежно/кредитной сферы и др.; 

- особенности регионального развития и необходимость их учета в экономической политике. 

уметь:  

- анализировать правовую базу государственного регулирования в России; 

- анализировать конкретные экономические программы правительства, направленные на реше-

ние социально-экономических задач, с точки зрения их реальности и возможных последствий; 

владеть:  
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- методами прямого и косвенного регулирования экономики; 

- навыками оценки экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных социально-экономических программ. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенци

и 

Наименование результата обучения 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем 

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 

 

Поведенческая экономика 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины 

 

1.1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Поведенческая экономика» является изучение особенностей  

экономического поведения  субъектов в условиях  неопределенности экономики, механизмах 

влияния психологические явления, эмоции и групповая динамика на принятие экономических 

решений   

Задачами дисциплины являются: приобретение навыков самостоятельного анализа 

конкретных проблем принятия решений, с учетом особенностей восприятия, обработки 

информации, влияния социального окружения; выявление факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на принятие решения; умение самостоятельно анализировать различные явления, 

значимые для принятия решений. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 основные понятия, концепции, категории и законы поведенческой экономической теории. 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, перспективные 

направления для  составления  программы исследований ; 

 особенности экономического поведения субъектов с целью разаработки стратегии развития 

социально-экономических систем . 

 Уметь:  

 применять междисциплинарный подход анализа, синтезирующего дискурсы различных 

дисциплин, включая экономику и  психологию;  

 использовать инструментарий и методы экономического и психологического анализа и 

уметь применять на практике полученные знания;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, социальную и иную информацию 

 использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Владеть:  

 навыками применять понятийный аппарат современной поведенческой теории и важнейшие 

категории; 

 сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 
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соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенци

и 

Наименование результата обучения 

ПК-1 способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем 

 

ПК-4 способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 
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Приложение 4 

Аннотации программ практик  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

 
1. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Тип практики – научно-исследовательская 

  Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Научно-исследовательская практика для направления подготовки 38.06.01 «Экономика» 

организуется вне образовательной организации и может быть проведена на базе различных 

предприятий любой сферы деятельности и формы собственности.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

Практика проводится в дискретной форме путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целями практики являются: приобретение аспирантами навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, подготовки научных публикаций, научно-

квалификационной работы (диссертации), еѐ последующей защиты, а также навыков 

интеграции результатов научно-исследовательской деятельности в образовательный процесс. 

Задачами практики являются: 

a) приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках 

собственных научных задач и задач кафедры: 

 планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре;  

 вести научные разработки и оформлять полученные результаты;  

 представлять результаты собственной научной деятельности на семинарах, 

конференциях, в форме публикаций и т.п.;  

 формировать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из 

различных источников, в том числе грантов;  

 проводить экспертизу научно-исследовательских проектов;  

-  собирать и анализировать материалы для написания практической (аналитической) 

части  научно-квалификационной работы (диссертации). 

б) приобретение навыка по интеграции результатов научной деятельности в 

образовательный процесс:  

 разрабатывать и внедрять уникальные авторские курсы;  

 планировать исследовательскую, проектную деятельность обучающихся и 

разрабатывать рекомендации по ее организации;  

 внедрять результаты собственной научно-исследовательской деятельности в 

существующие образовательные программы; 

– разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса 
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обучающихся;  

 осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом для 

повышения качества образовательного процесса.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компе-

тенции 

Содержание Наименование результата обучения 

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 

Знать: основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития.   

Уметь: формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 

использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений.   

Владеть: навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях, методы научно-исследовательской 

деятельности.   

Уметь: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов   

Владеть: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, владеть 

технологиями планирования 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований   

 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

Знать: методы поведения и действия в 

нестандартных и неопределенных 

экономических и других ситуациях. 

Уметь: применять методы поведения и 

действия в своей практической деятельности, 

в том числе в нестандартных ситуациях и в 

условиях неопределенности. 



32 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание Наименование результата обучения 

информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: навыками выявления тенденций в 

нестандартных ситуациях, интерпретации 

полученных результатов, формулирования 

выводов и рекомендаций, а также принятия 

на их основе решений и быть готовым нести 

за них социальную и этическую 

ответственность. 

ОПК-2 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей направлению 

подготовки 

Знать: принципы и методы управления, 

цели, задачи и функции, а также критерии 

оценки эффективности профессиональной 

деятельности; этические и психологические 

нормы и основания организации 

коллективной деятельности. 

Уметь: осуществлять контроль и мониторинг 

факторов реализации коллективной научной 

деятельности. 

Владеть: методами и приемами управления 

(руководства) коллективом в сфере 

профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий. 

ПК-4 способность выявлять 

устойчивые, повторяющиеся 

связи в социально-экономических 

явлениях и процессах, их 

структурные характеристики, 

закономерности 

функционирования и тенденции 

развития экономических 

отношений 

Знать: основные социально-экономические 

показатели и методы прогнозирования 

деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом. 

Уметь: составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом.  

Владеть: навыками применения методик 

расчета, анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 



 

 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Тип практики – педагогическая 

  Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

  Формы (форма) проведения: дискретно, то есть путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Практика организуется выпускающей кафедрой на  базе Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета или  в организациях и на предприятиях, 

расположенных преимущественно на территории г. Москвы и Московской области. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель педагогической практики: приобретение аспирантами профессиональной 

преподавательской компетентности, выработка навыков проведения аудиторных занятий с 

использованием интерактивных форм, методов и средств обучения, организации и контроля 

самостоятельной работы обучающихся, решения нестандартных проблем в педагогической 

деятельности.  

Задачи педагогической практики аспирантов. 

-сформировать у аспиранта представления о планировании учебного процесса, 

осуществляемого кафедрой университета; 

-ознакомить с основными видами документов, регламентирующих учебный процесс в 

Университете; 

-обучить навыкам календарно-тематического планирования; 

-сформировать необходимые компетенции для подготовки и проведения учебных занятий со 

студентами; 

-сформировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда; 

-выработать необходимые навыки для разработки учебно-методических материалов; 

-совершенствовать аналитическую деятельность начинающих преподавателей. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компете

нции 

Наименование результата обучения Аспирант должен: 

УК-6 

способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; приемы 

и технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения более 

высоких уровней профессионального и 

личного развития.   

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои 
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Код 

компете

нции 

Наименование результата обучения Аспирант должен: 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей   

Владеть: приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых 

видов деятельности, оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; приемами 

выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования.   

 

ОПК-3 

готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

Знать: основные теоретические концепции 

концепции преподавания дисциплин 

экономического профиля; методические 

модели и приемы проведения лекционных и 

практических занятий; инновационные 

методы и формы проведения занятий; 

Уметь: формировать общую стратегию 

изучения дисциплины на основе 

компетентностного подхода; использовать 

разнообразные формы педагогического 

взаимодействия в учебном процессе; 

Владеть: дидактикой и методикой    

преподавания экономических дисциплин; 

методикой структурирования  учебного 

процесса; навыками применения 

современных методов и методик 

преподавания экономических дисциплин; 

навыками организации индивидуальной и 

групповой консультационной деятельности 

по учебным дисциплинам; навыками 

участия в обсуждении и разборе заданий, в 

ролевых играх, в моделировании работы в 

малых группах на семинарских занятиях. 

ПК-3 

способность применять современные 

методы и методики преподавания 

экономических и управленческих 

дисциплин в образовательных 

организациях 

Знать: основные методические школы, 

концепции и подходы в области 

преподавания дисциплин экономического 

профиля; методические модели и приемы 

проведения лекционных и практических 

занятий; инновационные методы и формы 

проведения занятий; 

Уметь: формировать общую стратегию 

изучения дисциплины на основе 

компетентностного подхода; использовать 

разнообразные формы педагогического 

взаимодействия в учебном процессе; 

Владеть: дидактикой и методикой    

преподавания экономических дисциплин; 
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Код 

компете

нции 

Наименование результата обучения Аспирант должен: 

методикой структурирования 

образовательного материала в учебном 

процессе; навыками применения 

современных методов и методик 

преподавания экономических дисциплин; 

навыками организации индивидуальной и 

групповой консультационной деятельности 

по учебным дисциплинам; навыками 

участия в обсуждении и разборе заданий, в 

ролевых играх, в моделировании работы в 

малых группах на семинарских занятиях. 
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Приложение 5 

 
Программа научно-исследовательской деятельности 

 

1. Цели и задачи НИД, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения 

содержания научно-исследовательской деятельности 

 

1.1. Цели и задачи НИД 

Основной целью НИД является формирование и усиление творческих способностей 

аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной 

деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионального уровня подготовки аспирантов.  

Основными задачами НИД являются:  

- формирование мотивации у аспирантов к более углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие в исследовательской работе;  

- развитие у аспирантов интереса к исследованиям как основе для создания новых знаний;  

- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, анализа 

и использования знаний;  

- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки работы в 

исследовательских коллективах;  

- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы;  

- формирование кадрового потенциала МГГЭУ. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате НИД  

В результате научно-исследовательской деятельности обучающийся должен 

знать: 

- общенаучные и частнонаучные методы исследований; 

- основные методологические принципы научного познания; 

- алгоритм построения научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;  

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально 

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом;  

 владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках;  

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;  

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно- образовательных задач;  

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач. 
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Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 Код 

Компетенции 
Наименование результата обучения 

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 следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

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 научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ПК-1 
способность разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем 

ПК-2 
способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований 

ПК-4 

способность выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений 
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Приложение 6 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП 

 

 
 

ПК 

 

Содержание Тип

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.01

Б1.В.01.01

Б1.В.02

Б1.В.02.01

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

способностью 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

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.02

Б1.В.02.01

Б2.В.01(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.02

Б1.В.01

Б1.В.01.01

Б1.В.01.03

Б1.В.02

Б1.В.02.01

Б2.В.01(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках УК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.02

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.01

Б1.В.01.02

Б1.В.02

Б1.В.02.03

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития УК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.02

Б1.В.02.02

Б2.В.02(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
ОПК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.02

Б1.В.01

Б1.В.01.03

Б1.В.01.ДВ.01.01

Б1.В.01.ДВ.01.02

Б1.В.01.ДВ.01.03

Б1.В.01.ДВ.01.04

Б1.В.02

Б1.В.02.01

Б2.В.01(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению подготовки ОПК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.01

Б1.В.01.01

Б2.В.01(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования ОПК

Б1.Б.01

Б1.Б.01.01

Б1.В.01

Б1.В.01.02

Б1.В.02

Б1.В.02.02

Б1.В.02.03

Б2.В.02(П)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методика преподавания экономических дисциплин

Психология и педагогика высшей школы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ОПК-3

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Нормативно-правовые основы высшего  образования

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Экономика и управление народным хозяйством

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

ОПК-2

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Управление инновациями

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методология научного исследования в экономических науках

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Иностранный язык

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Информационные технологии в науке и образовании

Экономика предпринимательства

Региональная экономика

Экономическая безопасность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

ОПК-1

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методика преподавания экономических дисциплин

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

УК-6

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Нормативно-правовые основы высшего  образования

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Психология и педагогика высшей школы

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

УК-5

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

УК-4

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

Иностранный язык

Информационные технологии в науке и образовании

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методология научного исследования в экономических науках

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

УК-3

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

Иностранный язык

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Экономика и управление народным хозяйством

Методология научного исследования в экономических науках

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

УК-2

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Экономика и управление народным хозяйством

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методология научного исследования в экономических науках

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Индекс

 

УК-1

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов

История и философия науки

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
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способностью применять современные методы и методики преподавания экономических и управленческих дисциплин ПК

Б1.В.01

Б1.В.01.02

Б1.В.02

Б1.В.02.02

Б1.В.02.03

Б2.В.02(П)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

способностью разрабатывать стратегии развития социально-экономических систем ПК

Б1.В.01

Б1.В.01.01

Б1.В.01.ДВ.01.01

Б1.В.01.ДВ.01.02

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

ФТД.В.01

ФТД.В.02

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований ПК

Б1.В.01

Б1.В.01.03

Б1.В.02

Б1.В.02.01

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

способностью выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических отношений 
ПК

Б1.В.01

Б1.В.01.01

Б1.В.01.ДВ.01.01

Б1.В.01.ДВ.01.02

Б1.В.01.ДВ.01.03

Б1.В.01.ДВ.01.04

Б2.В.01(П)

Б3.В.01(Н)

Б3.В.02(Н)

Б4.Б.01

Б4.Б.02

Б4.Б.03

ФТД.В.01

ФТД.В.02

ПК-3

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Нормативно-правовые основы высшего  образования

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методика преподавания экономических дисциплин

Психология и педагогика высшей школы

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

ПК-1

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Экономика и управление народным хозяйством

Экономика предпринимательства

Региональная экономика

Б1.В.01.ДВ.01.03 Экономическая безопасность

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

Регулирование экономики

Поведенческая  экономика

ПК-2

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Информационные технологии в науке и образовании

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности

Методология научного исследования в экономических науках

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

ПК-4

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена

Экономика и управление народным хозяйством

Экономика предпринимательства

Региональная экономика

Экономическая безопасность

Управление инновациями

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)

Поведенческая  экономика

Научно-исследовательская деятельность

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

Государственная итоговая аттестация

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы

Регулирование экономики
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Приложение 7 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет экономики 

Кафедра экономики и инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Направление подготовки 

38.06.01 Экономика  

 

Квалификация 

 

"Исследователь. Преподаватель-исследователь" 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
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1. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая  аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС.  

1.2. Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

1.3. Общий порядок организации государственной итоговой аттестации 

аспирантов определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГГЭУ (утверждено 

решением Ученого Совета МГГЭУ, протокол №10 (57) от 26.05.2016 г.) 

1.4.  Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) определяются высшим учебным заведением на основании ФГОС 

ВО в части требований к результатам освоения программы аспирантуры.  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).     

1.5.  Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

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

- способностью 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-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 
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-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии развития социально-экономических 

систем (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований (ПК-2); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических и управленческих дисциплин (ПК-3); 

- способностью выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурные характеристики, 

закономерности функционирования и тенденции развития экономических 

отношений (ПК-4). 

1.6. Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь».  

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКЗАМЕНА 

2.1 Характеристика государственного экзамена 

 

Государственный экзамен учитывает общие требования к результатам освоения 

образовательной программы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика».  Цель экзамена – выявить уровень сформированности  у 

аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Содержание государственного экзамена включает два обязательных раздела: 

основы теории экономики и управления народным хозяйством и конкретную 

(предметную) область специализации.  

В соответствии с направленностью программы аспирантуры экзаменационные 

билеты включают вопросы дисциплин:   

• Экономика предпринимательства  
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• Управление инновациями 

 Региональная экономика 

 Экономическая безопасность 

На экзамене аспирант должен продемонстрировать владение категориальным 

аппаратом экономической науки, в том числе теории управления 

экономическими системами, региональной экономики, включая знание 

основных теорий и концепций всех разделов дисциплины специализации. Он 

также должен показать умение использовать методологию, теории и методы 

экономической науки для анализа современных социально-экономических 

проблем в избранной области предметной специализации. 

 

2.2 Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

 

Итоговой формой контроля сформированности необходимых компетенций 

является государственный экзамен. Оценка знаний аспирантов производится по 

следующим критериям:  

 оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения 

практических задач;  

 оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при решении практических задач;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно. 

2.3 Порядок проведения экзамена 

 Государственный  экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией.  Состав комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты 
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начала государственной итоговой аттестации. В состав государственной 

экзаменационной комиссии включаются не менее пяти человек, из которых не 

менее 50% являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу МГГЭУ, и 

(или) иных организаций и (или) научными работниками МГГЭУ и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание  и (или) ученую степень и (или) 

имеющими государственное почетное звание, и (или) лицами, являющимися 

лауреатами государственных премий в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен по направлению 38.06.01 «Экономика» проводится в 

устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы, входящие 

в раздел 2.1 настоящей Программы.  

Аспирантам, сдающим государственный экзамен, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Для ответа на билеты предоставляется возможность подготовки в течение не 

менее 40 минут. Для ответа на вопросы билета каждому аспиранту 

предоставляется время для выступления (не более 20 минут), после чего 

председатель государственной экзаменационной комиссии предлагает ее 

членам задать аспиранту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов 

в билете. Если аспирант затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, 

члены комиссии могут задать вопросы в рамках тематики программы 

государственного экзамена.         

Ответы аспиранта оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка 

по пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. 

При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос 

принадлежит председателю государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного экзамена. Результаты государственного 

междисциплинарный экзамена объявляются в день его проведения после 

оформления протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.  
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2.4 Содержание государственного экзамен   по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» 

 

Экономика предпринимательства 

Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики 

организации предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства. Основные направления развития экономической мысли 

в сфере предпринимательства. 

Становление и развитие различных форм предпринимательства: 

организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности 

(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам 

предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, 

посредническая и др.), по бизнес-функциям. 

Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, виды, 

риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства. 

Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их 

влияние на содержание предпринимательской деятельности. 

предпринимательства. Формирование и развитие предпринимательских сетей с 

учетом их экономической целесообразности. 

Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 

Организация и управление совместным предпринимательством. 

Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и 

региональных систем предпринимательства. 

Теоретические, методологические и методические принципы и основы 

формирования и развития культуры предпринимательства (мотивация, 

экология, социальные и общественные критерии), этические нормы 

предпринимательства. 

Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 

. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей 

предпринимательских структур.
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. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в 

условиях экономического кризиса. 

Особенности организации и развития частно-государственного 

предпринимательства. 

 

Управление инновациями. 

Развитие теоретических и методологических положений инновационной 

деятельности; совершенствование форм и способов исследования 

инновационных процессов в экономических системах. 

Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах. 

Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления 

эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути 

улучшения инновационного климата. 

Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. 

Концепции обновлений и формы их практической реализации. 

Особенности создания и исследования национальных инновационных систем: 

принципы построения и развития, структуры и функции, оценка 

эффективности. 

Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную 

инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов 

и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 

предприятиях. 

Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий 

на базе бюджетных научных и учебных организаций. 

Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и 

технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное 

развитие инновационного и инвестиционного циклов в экономических 

системах. 

Оценка инновационного потенциала экономических систем. 

Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения их устойчивого экономического развития и роста стоимости. 

Определение направлений, форм и способов перспективного развития 

инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и организации 

функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и 

макроуровнях. 

Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной
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деятельности, современных подходов к формированию инновационных 

стратегий. 

Разработка и совершенствование институциональных форм, структур 

систем управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности 

инновационной деятельности. 

Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки 

эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии 

выведения инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий 

коммерциализации инноваций. 

Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада 

экономических систем. 

Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной 

деятельности экономических систем. 

Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научно-

технического и организационного обновления хозяйственных систем. 

Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной 

инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом 

накопленного научного мирового опыта. 

Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной 

деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и 

иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в 

инновационные программы и проекты. 

Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного 

воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения 

структуры имущественного комплекса в инновационно активных 

экономических системах. 

Совершенствование воспроизводственной и технологической структур 

инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного 

капитала. 

Разработка методологии проектного управления инновационным развитием 

хозяйственных систем. 

Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-

инвестиционных проектов и программ. 

Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и 

методов оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного 

продукта. 

Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности 

на разных стадиях жизненного цикла инноваций. 
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Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной 

деятельности. Совершенствование методологии управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития. 

 

Региональная экономика 

Отечественные и зарубежные научные школы и теории региональной 

экономики. Современные направления развития теорий региональной 

экономики. Определение понятий «территория», «район», «регион» и их 

содержание. Экономический и социальный подходы к региону. Региональная 

экономика во взаимосвязи с экономикой и регионалистикой (регионоведением, 

регионологией). Методы и инструментарий региональных экономических 

исследований. 

Пространственное распределение экономических ресурсов и  территориальная 

организация национальной экономики. Территориальное деление 

(районирование) страны: административно-территориальное деление, общее 

экономическое районирование, трансгосударственные и межгосударственные 

регионы. Иерархии регионов. 

Экономическое пространство: характеристики и параметры. Пространственная 

(территориальная) структура экономики. Региональная динамика и 

трансформации экономического пространства. Влияние переходных процессов 

на региональное развитие. 

Типологизация регионов: по исходному состоянию и динамике определенного 

индикатора; по сочетанию двух индикаторов, характеризующих уровни 

экономического и социального развития; по главным проблемам регионального 

развития. Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. 

Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 

Основные составляющие экономического потенциала региона: природно-

экологический, ресурсно-производственный, трудовой потенциал. Задачи 

развития экономического потенциала. Точки экономического роста: понятие, 

способы определения точек экономического роста: по удельному весу, по доле 

убыточных предприятий в отрасли, по уровню рентабельности отраслей, по 

денежному выражению полученной отраслями прибыли, по совокупности 

ведущих предприятий и т.д. Ресурсы экономического роста. 

Локальные рынки, их формирование, функционирование и взаимодействие.  

Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. 

Основные характеристики регионального рынка. Виды региональных рынков.  

Система региональных рынков. Региональный потребительский рынок. 

Региональный рынок труда.  Региональный рынок средств производства.



50 

 

Региональный финансовый рынок. Региональный рынок недвижимости. 

Региональный информационный рынок.  Региональный аграрный рынок. 

Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования 

региональных рынков. 

Региональные особенности трансформации отношений собственности, их 

влияние на структуру и эффективность функционирования и развития 

региональных экономических систем. 

Место и цели региональной экономической политики. Региональные 

(пространственные) неравенства и их причины. Государственное устройство и 

роль регионов: децентрализованный федерализм, кооперативный федерализм. 

Программы регионального развития. Инструменты экономического 

регулирования: планирование и прогнозирование, бюджетно-налоговая 

система, бюджетный федерализм. 

Направления анализа экономики региона. Макроэкономические 

характеристики региона. Открытость экономики региона. Отраслевая 

структура. Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

Межрегиональные связи. Статистическая база регионального экономического 

анализа. Система региональных счетов (СРС) и система национальных счетов 

(СНС). Валовой региональный продукт (ВРП). Разработка важнейших 

региональных социально-экономических показателей (индикаторов). 

Разработка региональных межотраслевых балансов. Общие вопросы 

моделирования региональной экономики. Классификация (типологизация) 

моделей. Укрупненная модель функционирования экономики региона: 

производство товаров и рыночных услуг, производство нерыночных услуг, 

население, государственные доходы и расходы. Межрегиональные модели 

национальной экономики.  

Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой 

социальных индикаторов. Факторы экономического роста. Степень корреляции 

экономических и социальных показателей. 

Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях, функции и механизм управления.  

Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. Разработка 

управленческих решений и их информационное обеспечение. Определение 

регионального управленческого решения и основные этапа его разработки. 

Информационная база  управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. Интегрированная система регионального 

управления.  

Определение регионального менеджмента. Две формы управления хозяйством 

региона: менеджмент функционированием и менеджмент развитием. Типы 

менеджмента. Основные характеристики современного мира, влияющие на 
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управление и региональный менеджмент: глобализация, телекоммуникации, 

возможности компьютерной обработки данных, новые технологии, изменение 

роли персонала, реинжиниринг, роль фактора окружающей среды и т.д. 

Сущность регионального маркетинга. Функции регионального маркетинга, его 

структура. Маркетинговый тип регионального менеджмента. Основные сферы 

и инструменты воздействия регионального маркетинга. Роль регионального 

маркетинга в реализации рыночных преобразований в регионе. 

Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы 

сближения регионов по экономическому и социальному развитию. 

Дифференциация уровней экономического развития регионов. 

Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления, внешние 

факторы дезинтеграции. Внутренние факторы дезинтеграции. Перспективы 

сближения уровней развития регионов. 

 

Экономическая безопасность 

Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, 

механизмы и инструменты). 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

Типология экономической безопасности; важнейшие 

классификационные признаки (отраслевые, функциональные, 

институциональные, региональные) и инструменты регулирования. 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности. 

Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения. 

Концептуальные и стратегические направления повышения экономической 

безопасности, критерии экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики 

(производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-

промышленная и др.). 

Механизмы дисбаланса экономической системы, ухудшающие ее безопасность, 

и пути их преодоления. 

Обеспечение взаимосвязи экономической и военной безопасности. 

Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 

безопасности. 

Макро-, мезо- и микроуровни экономической безопасности и механизмы их 

взаимосвязи. 

Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень 

экономической безопасности, и меры по их преодолению. 
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Корпоративные ресурсы стратегического назначения и экономической 

безопасности (основной и оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал 

научно-технического прогресса, информационное и правовое обеспечение). 

Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики 

(инструменты, методы, механизмы). 

Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и 

повышения «запаса прочности» пороговых значений экономической 

безопасности. 

Структурная политика и экономическая безопасность (методология, методы, 

механизмы, инструменты). 

Социально-экономические аспекты экономической безопасности (теория 

методология и практика). 

Реформирование естественных монополий и экономическая безопасность. 

Национальные интересы страны в области экономики и их учет при 

формировании экономической политики государства и разработке прогнозов 

социально-экономического развития. 

Функция государства по защите национальных интересов страны в области 

экономики в рыночных условиях. 

Развитие методологии разработки доктрин экономической безопасности по 

отдельным сферам (продовольственная, энергетическая, военно-промышленная 

и др.). 

Методология мониторинга факторов, угрожающих экономической 

безопасности. 

Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 

безопасность. 

Организационно-методологические и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности. 

Рационализация инфраструктуры системы государственного управления и 

экономическая безопасность. 

Зарубежный опыт повышения экономической безопасности (методы, 

механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям). 

Модели развития экономической безопасности государства, общества и 

региона.
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2.5 Вопросы государственного экзамена      по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» 

 

Вопросы по дисциплине «Экономика предпринимательства»  

 

1.Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка методики 

организации предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства.  

2. Основные направления развития экономической мысли в сфере 

предпринимательства. 

3. Становление и развитие различных форм предпринимательства: 

организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности 

(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам 

предпринимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, 

посредническая и др.), по бизнес-функциям. 

4. Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

5. Государственное регулирование и поддержка предпринимательской 

деятельности, (сущность, принципы, формы, методы); основные направления 

формирования и развития системы государственного регулирования и 

поддержки предпринимательства. 

6. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности (сущность, 

виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства. 

7. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур.  

8. Формы современной конкуренции и их влияние на содержание 

предпринимательской деятельности. 

предпринимательства.  

9. Формирование и развитие предпринимательских сетей с учетом их 

экономической целесообразности. 

10.Франчайзинг как особый вид предпринимательской деятельности. 

11. Организация и управление совместным предпринимательством. 

12. Состояние и перспективы развития межстрановой, национальной и 

региональных систем предпринимательства. 

13 Теоретические, методологические и методические принципы и основы 

формирования и развития культуры предпринимательства



 

 

(мотивация, экология, социальные и общественные критерии), этические 

нормы предпринимательства. 

14. Многокритериальные оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. 

15. Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

16. Закономерности и особенности развития хозяйственных связей 

предпринимательских структур. 

17. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в 

условиях экономического кризиса. 

18. Особенности организации и развития частно-государственного 

предпринимательства 

 

Вопросы по дисциплине 

«Управление инновациями» 

 

1. Сущность и функции управления в современных условиях 

хозяйствования. 

2. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

3. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

4. Научные подходы и виды управления экономическими системами 

(традиционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, 

ситуационный, синергетический). 

5. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. 

6. Экономические системы как объект управления. 

7. Понятие, структура и классификация экономических систем по различным 

признакам (масштаб, сфера действия, формы собственности). 

8. Основные подсистемы и элементы экономической системы как объекты 

управления. 

9. Жизненный цикл экономической системы. Фазы развития экономической 

системы как объекта управления. 

10. Субъекты управления экономическими системами. 

11. Функции управления: сущность, объективные предпосылки и их 

классификация. 

12. Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды 

ее деятельности. 

13. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и 

системы планирования. 

14. Подходы к прогнозированию и виды прогнозов. 

15. Организация и координация как функции управления. 
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16. Мотивация и стимулирование как функции управления. Мотивационное 

управление и результативность труда. 

17. Коммуникация как функция управления. Значение коммуникации в 

постиндустриальном обществе. 

18. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

Контроллинг. 

19. Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 

20. Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций их объединений. 

21. Инновационные формы функционирования и развития организаций как 

объектов управления. 

22. Сущность организационной структуры управления. Пути развития 

системы управления в новых условиях. 

23. Основные методы управления, их классификация. 

24. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого 

решения. 

25. Методы координации и формы регламентации управленческой 

деятельности. 

26. Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и 

основные черты эффективного лидера. 

27. Управление изменениями и нововведениями. 

28. Инновационная политика государства. Национальная инновационная 

система. 

29. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и 

технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации 

нововведений. 

30. Понятие, принципы и виды управления качеством. Международные 

системы управления качеством. 

31. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

32. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе 

управления предприятиями (корпорациями, отраслями, комплексами). 

33. Понятие, сущность и виды информационных и коммуникационных 

технологий. 

34. Управление формированием и развитием интеллектуального капитала; 

менеджмент знаний. 

35. Содержание и задачи стратегического планирования на макро- и 

микроуровне. 

36. Отечественный опыт разработки и функционирования систем качества. 

Стандартизация: сущность и содержание. 
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37. Современные тенденции развития экономических систем и управления 

экономическими системами. 

38. Общество как социально-экономическая система. Социальная структура 

общества, социальные институты, их функции и взаимодействие. 

39. Централизация и децентрализация в управлении. 

40. Стратегические программы социально-экономического развития. 

Программно-целевой подход. Целевые программы развития российской 

экономики. 

Вопросы по дисциплине «Региональная экономика» 

1. Регион как предмет научного знания. Зарубежные и отечественная 

школы региональных экономических исследований. 

2. Понятия «территория», «район», «регион» и их содержание. 

Экономический и социальный подходы к региону. 

3. Трактовка терминов «регионоведение», «регионология», 

«регионалистика» и их соотношений. 

4. Формы организации хозяйства региона и расселения. Типы 

пространственной структуры регионов.  

5. Территориальное деление (районирование) страны. Типологизация 

регионов. Иерархии регионов. 

6. Экономическое пространство. Характеристики и параметры 

экономического пространства. Единое экономическое пространство страны. 

7. Влияние переходных процессов на региональное развитие. 

8. Региональный рынок: экономическая сущность, характеристики и роль в 

региональном воспроизводственном процессе.  

9. Система региональных рынков. Региональный потребительский рынок: 

экономическая сущность, структура и методы воздействия.  

10. Система региональных рынков. Региональный рынок труда: структура и 

факторы, влияющие на состояние рынка труда.  

11. Система региональных рынков. Региональный финансовый рынок: 

сущность, структура, проблемы региональных финансовых рынков. 

12. Система региональных рынков. Региональный рынок недвижимости: 

функции, структура, регулирование рынка недвижимости.  

13. Система региональных рынков. Региональный аграрный рынок: 

сегменты регионального аграрного рынка, факторы, влияющие на состояние 

аграрного рынка. 

14. Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный 

федерализм, кооперативный федерализм.  

15. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной 

экономической политики. Причины региональных неравенств.  
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16. Институциональные и правовые основы регулирования регионального 

развития. 

17. Региональная экономическая политика: сущность, цели, инструменты. 

18. Инструменты экономического регулирования, применяемые в 

региональной экономической политики. 

19. Государственные программы регионального развития: принципы 

разработки, практика реализации региональных программ.  

20. Территории с особым экономическим статусом. Свободные 

экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие 

зоны.  

21. Направления повышения эффективности государственного 

регулирования регионального развития. 

22. Макроэкономические характеристики региона.  

23. Отраслевая структура экономики региона. Открытость экономики 

региона.  

24. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли: 

теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. 

25. Индикаторы социально-экономического развития регионов.  

26. Статистическая база регионального анализа. Система региональных 

счетов (СРС) и система национальных счетов (СНС).  

27. Моделирование в региональной экономике. Классификация 

(типологизация) моделей. 

28. Экономический потенциал региона и его составляющие. 

29. Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой 

социальных индикаторов. 

30. Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 

муниципальном уровнях: функции и механизм управления. 

31. Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. 

32.  Влияние социально-экономической ситуации в регионе на принятие 

управленческих решений. Взаимодействие «центра» и региона. 

33. Региональный менеджмент и формы управления хозяйством региона.  

Управление функционированием и управление развитием. 

34. Региональный маркетинг, его цели и принципы. Роль регионального 

маркетинга в реализации рыночных преобразований в регионе. 

35. Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы 

сближения регионов по экономическому и социальному развитию.  

36. Проблемные регионы и программы регионального развития. 

37. Развитые и депрессивные регионы. 
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38. Дифференциация уровней экономического развития регионов. 

Перспективы сближения регионов. 

39. Понятие «бюджетного федерализма» и его типы (модели): 

децентрализованный и кооперативный. Межбюджетные отношения. 

Межбюджетные, целевые, горизонтальные трансферты. 

40. Проблемы эффективности использования факторов производства в 

региональной экономике: особенности и закономерности. 

41. Основные направления и проблемы развитие производственной 

инфраструктуры региона. 

42. Развитие социальной инфраструктур региона. 

43. Теория экономики благосостояния. Эффективность и социальная 

справедливость. 

44. Основные направления и проблемы развитие рыночной инфраструктур 

региона. 

45. Типа экономического роста. Трактовка понятия точек экономического 

роста региональной экономики. 

46. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. 

47. Способы определения точек экономического роста. Ресурсы 

экономического роста региона. Измерители экономического роста на 

региональном уровне. 

48. Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры 

экономики. 

49. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

50. Межрегиональные экономические взаимодействия. Формирование 

системы взаимодействующих регионов. 

 

Вопросы по дисциплине «Экономическая безопасность» 

1. Концептуальные подходы к экономической безопасности 

2. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности 

3. Основные структуры обеспечения экономической безопасности 

4. Уровни экономической безопасности 

5. Принципы экономической безопасности 

6. Индикаторы экономической безопасности 

7. Понятие и классификация угроз экономической безопасности 

8. Угрозы экономической безопасности и направления возобновления 

экономического роста 

9. Угрозы экономической безопасности РФ 
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10. Предотвращение угроз экономической безопасности 

11. Понятие стратегии экономической безопасности 

12. Элементы стратегии экономической безопасности 

13. Основные направления обеспечения экономической безопасности 

14. Глобальная экономическая безопасность 

15. Экономическая безопасность государства 

16. Экономическая безопасность региона 

17. Экономическая безопасность фирмы 

18. Экономическая безопасность домохозяйства 

19. Информационная безопасность экономики 

20. Научно-техническая безопасность 

21. Финансовая безопасность 

22. Инвестиционная безопасность 

23. Инновационная экономическая безопасность 

24. Продовольственная безопасность  

25. Социальная безопасность 

26. Экологическая безопасность 

27. Миграционная политика как фактор экономической безопасности 

28. Психологические аспекты экономической безопасности 

29. Понятие, структура и виды теневой экономики 

30. Коррупция и методы борьбы с ней 

 

2.6. Рекомендуемая литература 

 

1. Ларионов, И. К. Экономическая система России: стратегия развития / 

Ларионов И.К., Сильвестров С.Н., - 2-е изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 336 

с.: ISBN 978-5-394-02370-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430378  

2. Философия и методология экономики: Учебное пособие / Под ред. 

Тутова Л.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 386 с.: 60x90 1/16. - 

(Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-012095-9 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/995436 

3. Станковская, И. К. Экономическая теория : Полный курс МВА / 

Станковская И.К., Стрелец И.А. - Москва :Рид Групп, 2016. - 480 с.: ISBN 

978-5-4252-0255-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/926855  

4. Ташмен, М. Победить с помощью инноваций: Практическое 

руководство по управлению организационными изменениями и 

https://new.znanium.com/catalog/product/430378
https://new.znanium.com/catalog/product/995436
https://new.znanium.com/catalog/product/926855
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обновлениями / Ташмен М., О’Райли Ч. - Москва :Альпина Пабл., 2016. - 285 

с.: ISBN 978-5-9614-4774-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/915949  

5. Еганян, А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интересы. 

ГЧП, концессии, проектное финансирование: Научное / Еганян А. - Москва 

:Альпина Пабл., 2016. - 715 с. ISBN 978-5-9614-5087-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/912791  

6. Тихомирова О.Г. Управление проектом: комплексный подход и 

системный анализ: монография / О.Г. Тихомирова. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 300 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/673. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog/product/566590    

7. Смирнов Ю.А. Системные методы анализа и синтеза интеллектуально-

адаптивного управления.: Монография / Крамаров С.О., Смирнов Ю.А., 

Соколов С.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01571-1 - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/556174   

8. Левчаев П.А. Инновационная модель развития экономики региона: 

монография / П.А. Левчаев. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 92 с. — (Научная 

мысль). — www.dx.doi.org  /10.12737/ monography_5919b029466f31.88743901. 

- Режим доступа: http://znanium.com /catalog/product/891220  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ,                                          

ПОРЯДКУ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

 

3.1 Представление научного доклада об основных результатах                   

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)       

 

 В государственную итоговую аттестацию входит представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

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. 

https://new.znanium.com/catalog/product/915949
https://new.znanium.com/catalog/product/912791
http://znanium.com/catalog/product/566590
http://znanium.com/catalog/product/556174
http://www.dx.doi.org/
http://znanium.com/
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Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

научных изданиях. В соответствии Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об утверждении 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» зарегистрирован 

Минюстом России 5 декабря 2017 г., регистрационный № 49121) научно-

квалификационная работа (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 

обозначений, 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 значимость работы, описание теоретико-методологических 

основ диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть текста диссертации подразделяется на главы и параграфы, 

которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое 

изложение проведенных аспирантом научных исследований. В научном 

докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, отражается вклад 

автора в проведенное научное исследование, степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов научных исследований, приводится 

список публикаций аспиранта, в которых отражены основные научные 

результаты диссертации.  

Структура научного доклада должна включать: 

- обоснование актуальности темы; 

- объект, предмет, гипотезу исследования; 

- цель и задачи исследования; 

- теоретико-методологическую базу исследования; 

- эмпирическую базу проведенного исследования; 

- оценку достоверности результатов исследования; 

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201093+%D0%BE%D1%82%2010.11.2017.pdf/21663bcc-c000-4580-83c6-73c562663cbe
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201093+%D0%BE%D1%82%2010.11.2017.pdf/21663bcc-c000-4580-83c6-73c562663cbe
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201093+%D0%BE%D1%82%2010.11.2017.pdf/21663bcc-c000-4580-83c6-73c562663cbe
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201093+%D0%BE%D1%82%2010.11.2017.pdf/21663bcc-c000-4580-83c6-73c562663cbe
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201093+%D0%BE%D1%82%2010.11.2017.pdf/21663bcc-c000-4580-83c6-73c562663cbe
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- научную новизну работы и ее практическую значимость; 

- сведения об апробации результатов исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- описание структуры диссертации; 

- краткое содержание глав с описанием наиболее значимых выводов. 

Доклад должен быть подготовлен с помощью технических средств, 

программного обеспечения и сопровождаться презентацией Power Point.  

Тексты научных докладов после представления на ГЭК хранятся на 

выпускающей кафедре. Проверка на объем заимствования научно-

квалификационной работы (диссертации), в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается в соответствии 

локальными нормативными актами университета. 

Научный доклад и подготовленная научно-квалификационная работа 

передается аспирантом своему научному руководителю не позднее, чем за 4 

недели до установленного срока защиты научного доклада. Научный 

руководитель дает оценку работы и не позднее, чем за 3 недели до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы, дает отзыв по работе и оглашает свое 

мнение на заседании кафедры. Заведующий кафедрой на заседании 

определяет двух рецензентов (внешнего и внутреннего) по диссертации, 

после чего текст работы передается для рецензирования. 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя и 

рецензентов не позднее, чем за 7семь календарных дней до представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). Допускается представление 

научного доклада на защиту ГЭК в случае, если отзыв научного 

руководителя или рецензии являются отрицательными. Обучающийся обязан 

подготовиться к пояснению выдвинутых замечаний научного руководителя. 

Допуск к представлению научного доклада осуществляется по итогам 

заседания кафедры.  

В ГЭК до начала представления научных докладов подаются следующие 

документы: 

1. Научно-квалификационная работа (диссертация). 

2. Текст научного доклада. 

3. Отзыв научного руководителя и рецензии. 

Результаты представления научного доклада по научно-квалификационной 

работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

 

3.2. Процедура представления научного доклада 

 

Процедура представления научного доклада включает в себя: 

- открытие заседания ГЭК (председатель комиссии излагает порядок защиты, 

принятия решения, оглашения результатов); 

- представление председателем ГЭК выпускника (фамилия, имя, отчество), 

темы научного доклада, научного руководителя; 

- научный доклад выпускника; 

- вопросы членов ГЭК (записываются в протокол); 

- заслушивание отзыва научного руководителя и рецензий; 

- заключительное слово выпускника (ответы на высказанные замечания). 

Для доклада по содержанию диссертации аспиранту предоставляется не 

более 30 минут, для ответа на замечания научного руководителя – не более 5 

минут. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться 

своей работой. Вопросы членов комиссии и присутствующих и ответы на них 

– не более 10 минут. Заключительное слово аспиранта-выпускника – не более 

5 минут. Общая продолжительность защиты научного доклада не должна 

превышать 50 минут.  

Обучающийся должен излагать доклад свободно. Желательно представление 

графической части с помощью технических средств, с обязательным 

наличием раздаточных материалов.  

Решение об оценке доклада принимается простым большинством голосов 

членов государственной экзаменационной комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

 

 

3.3. Критерии оценки научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Оценка «отлично».  Актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории и  практики  в  конкретной области экономической науки. 

Заявленная проблема соответствует научной специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  предприятиями, 

отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; 
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логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; 

стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; 

рекреация и туризм)», а содержание работы, представленное в докладе, 

раскрывает еѐ. Показана значимость проведенного исследования  в решении   

научных   проблем: найдены   и   апробированы эффективные варианты 

решения задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно 

представлено теоретико-методологическое обоснование диссертации,  четко 

сформулирован  авторский  замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном  аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследования, глубоко  и  

содержательно  проведен  анализ  полученных результатов исследования. 

Доклад  отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается 

логика исследования, корректно дается критический анализ   существующих 

исследований,  автор доказательно обосновывает свою точку зрения. Ответы 

на замечания и дополнительные вопросы даны исчерпывающе. 

 Оценка «хорошо». Обоснована актуальность исследования, предложены 

варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Заявленная проблема соответствует научной специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; 

региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 

народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика 

предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм)», а содержание работы, 

представленное в докладе, раскрывает еѐ. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

определены методы и средства научного исследования. Но, вместе с тем, нет 

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов. Слабо сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Доклад изложен в единой логике, в основном 

соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 
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недостаточно обоснованные утверждения и выводы. Ответы даны на 

большинство дополнительных вопросов и замечаний. 

Оценка «удовлетворительно». Актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Заявленная проблема в целом соответствует научной 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и 

управление  предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; 

экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; 

экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм)», но содержание работы, 

представленное в докладе, имеет незначительные отклонения от заявленной 

научной отрасли. Методологические подходы и целевые характеристики 

исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 

результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 

не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте имеются нарушения единой 

логики изложения, допущены неточности в трактовке основных понятий 

исследования, подмена одних понятий другими. Ответы на большинство 

дополнительных вопросов и замечаний не даны или даны с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно». Актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Заявленная проблема в целом соответствует 

научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, 

организация и управление  предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика 

труда; экономика народонаселения и демография; экономика 

природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; 

менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация 

и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)», 

но содержание работы, представленное в докладе, не связано с заявленной 

научной отраслью. Имеются несоответствия между поставленными задачами 

и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-методологические 

основы исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат 

не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная 

новизна, теоретическая   и   практическая значимость полученных 
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результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного 

исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений.  

Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

Ответы на большинство дополнительных вопросов и замечаний не даны. 

 

3.4. Общие требования к оформлению научно-квалификационной         

работы (диссертации) и научного доклада 

  

Научно-квалификационная работа (диссертация)  и научный доклад по ней 

должны  быть  написаны  автором  самостоятельно, обладать  внутренним  

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 научных 

выводов. Предложенные  автором  диссертации  решения  должны  быть 

аргументированы  и  оценены  по  сравнению  с  другими  известными  

решениями. 

Содержание диссертации должно отвечать требованиям научной 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и 

управление  предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; 

экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; 

экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; 

экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством 

продукции; землеустройство; рекреация и туризм)». 

К научно-квалификационной работе (диссертации) и научному докладу по 

ней должна прилагаться аннотация с перечислением ключевых слов работы.  

Аннотация как краткое изложение содержания диссертации включает: 

- перечень ключевых слов; 

- текст аннотации. 

Перечень ключевых слов характеризует основное содержание диссертации и 

включает до 10-15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в 

строку прописными буквами. 

Текст аннотации должен отражать тему, объект, предмет, цель и задачи 

исследования, методы исследования, научную новизну, теоретическую и 
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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), выступления на конференциях, 

симпозиумах и т.д.). Рекомендуемый 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 с заголовком «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 библиографические 

источники и электронные ресурсы. Список помещают перед приложениями, 

оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 

- 2001 (с учетом последних изменений данных ГОСТов от 10.04.2018 г.). 

Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими цифрами 

и печатают с абзацного отступа. В тексте диссертации 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 (с учетом последних изменений 

от 10.04.2018 г.). Каждый включенный в список литературы источник должен 

иметь отражение в тексте диссертации. 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 диссертации 

должны быть ссылки. 

Рекомендуемый объѐм диссертации составляет 100-150 страниц 

машинописного текста. 
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Требования к оформлению научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

Текст печатают с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 

интервал – 1,5. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 

менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный 

лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

Объем научного доклада по защите научно-квалификационной работы 

(диссертации) определяется обучающимся совместно с научным 

руководителем в зависимости от темы, но не должен быть менее 45 станиц, 

включая титульный лист (без учета приложений). 

Доклад разделяется на структурные части, согласно структурным элементам 

диссертации. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие 

заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без 

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.  

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей 

работы и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и 

пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не 

нумеруются.  

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов 

печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). Графики, схемы, 

диаграммы, таблицы и рисунки оформляются в соответствии с ГОСТ.  

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в 

порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием 

слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте диссертации. 
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4.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С                           

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ                            

И ИНВАЛИДОВ 

 

4.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с 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). 

4.3 Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

 4.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

– 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; 
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– продолжительность выступления обучающегося при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) – не более, чем на 15 минут. 

4.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение требований, предусмотренных п.4.5 Положения о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре МГГЭУ. 

4.6 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 особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

4. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

5.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию.  

5.2   Порядок подачи и рассмотрения апелляций обучающихся, изменение и 

(или) аннулирование результатов государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГГЭУ. 

 


