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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации), утвержденным приказом №896 Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. предусмотрена государствен-

ная итоговая аттестация.  

Согласно пункта 6.6 в блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входят 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА по 

направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства» включает:  

-подготовку к сдаче государственного экзамена; 

-государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Общая трудоемкость Государственной итоговой аттестации составляет 9 зачет-

ных единиц (324 часа). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта 

(ФГОС ВО). 

ГЭК формируется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 марта 2016 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

Организации используют необходимые средства для организации образова-

тельной деятельности при проведении ГИА обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, 

во время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Цель Государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению основной 

образовательной программе высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 
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Задачи ГИА:  

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессио-

нальной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практически-

ми  навыками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата наук. 

Согласно требований ФГОС ВО 36.06.01 Ветеринария и зоотехния выпускники 

должны быть подготовлены к следующей профессиональной деятельности. 

 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает: 

продуктивное и непродуктивное животноводство, сохранение и обеспечение 

здоровья и благополучия животных и человека, профилактика особо опасных болез-

ней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, переработка 

продукции животноводства. Диагностика и профилактика болезней различной этио-

логии, лечение животных, судебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная 

экспертиза, государственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекар-

ственных средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой тор-

говли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, ди-

кие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные 

штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

биологически активные вещества, лекарственные средства и биологические препара-

ты, технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, поме-

щения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомо-

гильники, транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по 

производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов жи-

вотного и растительного происхождения; технологические процессы производства и 

переработки продукции животноводства. 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фар-

макологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, ми-
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кологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 

акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-

санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разве-

дения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и 

технологии кормов, звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии 

производства продуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управле-

ния коммерческим предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, ком-

муникации;  

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохи-

мии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фармаколо-

гии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 

эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушер-

ства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции 

и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кор-

мов, звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства про-

дуктов животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 

предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации.  

 

 
4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В результате освоения государственной итоговой аттестации выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями:  

универсальными компетенциями: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности; 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития. 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки; 

ОПК-2 владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки; 

ОПК-3 владением культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-4 способностью к применению эффективных методов исследования в са-
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мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки; 

ОПК-5 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки; 

ОПК-6 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нрав-

ственности; 

ОПК-7 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

ОПК-8 способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1владением современными информационными и образовательными техно-

логиями, готовностью к их применению в научной деятельности и преподавательской 

практике при реализации основных образовательных программ в вузе; 

ПК-2 способностью совершенствовать существующие и создавать новые поро-

ды, типы, линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных; 

ПК-3 готовностью разработать новые приемы отбора и оценки племенных и 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

ПК-4 способностью проводить оценку и использовать селекционно-

генетические параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряжен-

ность признаков) при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 

сельскохозяйственных животных; 

ПК-5 способностью проводить оценку результативности племенной работы и 

отдельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных про-

грамм на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) 

 
 

5. ОБЪЕМ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация –  является  обязательным элементом в  

структуре  программы  аспирантуры,  входит  в  базовую  часть  Блока  4.  Государ-

ственная итоговая  аттестация  проводится  по  завершению  теоретического и прак-

тического обучения, а также научно-исследовательской деятельности. 

 
Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственный экзамен 1 

Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
6 
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6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО, ПРОВЕРЯЕМЫЕ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
В результате обучения в академии аспирант должен демонстрировать общие 

знания, умения и владения (навыки). А именно должен 

Знать: 

- главные особенности и тенденции развития современной науки, основные научные 

достижения в соответствующей области науки; 

- необходимую систему знаний в области, соответствующей направлению подготов-

ки, методы теоретических и экспериментальных исследований в области животно-

водства;  

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования, способы представления и методы передачи информации обучаемым; 

- основные методы зоотехнической оценки и отбора сельскохозяйственных животных 

по фенотипу и генотипу; методы разведения сельскохозяйственных животных; 

Уметь: 

-критически анализировать современные достижения науки и уметь генерировать но-

вые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

- определять актуальность, объект и предмет исследования; формулировать цель и за-

дачи исследования; разрабатывать методы исследования;  

- применять эффективные методы исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготов-

ки; 

- использовать современные инновационные технологии в сфере высшего образова-

ния; анализировать, планировать и оценивать образовательный процесс в вузе и его 

результаты; 

- применять  современные информационные и образовательные технологии    в науч-

ной и преподавательской деятельности; 

- анализировать существующее состояние группы животных, определить приоритет-

ные направления селекции животных. Составлять план подбора; правильно обосновы-

вать выбор того или иного метода разведения в конкретном стаде;  составлять перспек-

тивный план селекции; 

Владеть: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

навыками научной дискуссии и аргументированного отстаивания собственного виде-

ния рассматриваемых научных проблем, обоснования собственной научной позиции в 

той или иной теоретической и проблемной области; 

- навыками планирования и реализации новых методов исследования в области, соот-

ветствующей направлению подготовки; 

- методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной ре-

чи, аргументацией, ведения дискуссии, основами конструирования содержания учеб-

ного материала в образовательной деятельности; 

- методами самостоятельного создания алгоритма действий при разработке новых 

приемов отбора и оценки сельскохозяйственных животных, методами прогнозирова-

ния племенной ценности животных. 
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На основе знаний, умений, владений должны быть сформированы следующие 

универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) ком-

петенции: 
Индекс  

компетен-
ции 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 главные особенности и 

тенденции развития со-

временной науки, основ-

ные научные достиже-

ния в соответствующей 

области науки; 

современные достиже-

ния науки и существую-

щие проблемы, решение 

которых является акту-

альной задачей  

критически ана-

лизировать современные 

достижения науки и 

уметь генерировать но-

вые идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

навыками научной дис-

куссии и аргументиро-

ванного отстаивания 

собственного видения 

рассматриваемых науч-

ных проблем, обоснова-

ния собственной науч-

ной позиции в той или 

иной теоретической и 

проблемной области, 

критического отношения 

к своим научным дости-

жениям и научным до-

стижениям коллег 

УК-2 

 

особенности научного 

мировоззрения, специ-

фические черты класси-

ческой, неклассической 

и постнеклассической 

научных картин мира, 

характеристики совре-

менной постнеклассиче-

ской научной картины 

мира 

применять знания миро-

воззренческой пробле-

матики истории и фило-

софии науки в осу-

ществлении комплекс-

ных, в том числе меж-

дисциплинарных иссле-

дований в конкретной 

области научной дея-

тельности 

навыками творческого и 

критического мышления, 

способностью находить 

новаторские решения 

при проектировании и 

осуществлении научных 

исследований 

 

УК-3 работу российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно-

образовательных про-

грамм 

проводить работу рос-

сийских и международ-

ных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

информацией о работе 

российских и междуна-

родных исследователь-

ских коллективов по ре-

шению научных и науч-

но-образовательных за-

дач. 

УК-4 современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на госу-

дарственном и ино-

странном языках, осо-

бенности научного стиля 

иностранного языка; 

профессиональную лек-

сику и научную терми-

нологию иностранного 

языка 

использовать современ-

ные методы и техноло-

гии научной коммуника-

ции на государственном 

и иностранном языках 

структурировать про-

фессиональный про-

фильный дискурс науч-

ной отрасли,  приобре-

тать новые знания при 

помощи информацион-

современными мето-

дами и технологиями 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках, 

средствами иноязычного 

профессионального об-

щения в научной сфере, 

социальными регистра-

ми речевой коммуника-

ции, в научной сфере в 
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ных технологий форме устного и пись-

менного общения,  

УК-5 

 

этические нормы и спо-

собы их реализации в 

различных ситуациях, 

главные принципы и 

нормы профессиональ-

ной этики 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности, 

выбирать оптимальную 

стратегию поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в профес-

сиональной деятельно-

сти 

методами саморе-

гуляции, способами по-

вышения работоспособ-

ности, снятия напряжен-

ности в профессиональ-

ной деятельности, спо-

собами этического раз-

решения ситуаций в 

профессиональной дея-

тельности 

УК-6 содержание процесса 

целеполагания профес-

сионального и личност-

ного развития, его осо-

бенности и способы реа-

лизации при решении 

профессиональных за-

дач, исходя из потребно-

стей профессионального 

роста и требований рын-

ка труда 

развивать свои 

профессиональные ком-

петентности, управлять 

мотивацией в професси-

ональной деятельности, 

реализовывать этические 

принципы поведения в 

служебных отношениях 

 

способами выяв-

ления и оценки индиви-

дуально личностных, 

профессионально значи-

мых качеств и путями 

достижения более высо-

кого уровня их развития 

 

 

ОПК-1 необходимую си-

стему знаний в области, 
соответствующей 

направлению подготов-

ки, методы теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований в об-

ласти животноводства  

 

использовать необходи-

мую систему знаний в 

области, соответствую-

щей направлению подго-

товки, теоретические и 

экспериментальные ме-

тоды исследования в об-

ласти животноводства 

необходимой системой 

знаний в области, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки и спо-

собностью применять 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

исследования в области 

животноводства 

ОПК-2 методологию исследова-

ний в области, соответ-

ствующей направлению 

подготовки, принципы и 

этапы планирования 

научно-

исследовательской рабо-

ты, требования к соблю-

дению авторских прав 

определять актуаль-

ность, объект и предмет 

исследования; формули-

ровать цель и задачи ис-

следования; разрабаты-

вать методы исследова-

ния 

 

навыками плани-

рования и реализации 

новых методов исследо-

вания в области, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

 

ОПК-3 новейшие информаци-

онно-

коммуникационные тех-

нологии в области  вете-

ринарии и зоотехнии 

использовать но-

вейшие информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

 

культурой науч-

ного исследования в об-

ласти ветеринарии и зоо-

технии 

 

ОПК-4 методы научных иссле-

дований с использовани-

ем сложных эксперимен-

тов и наблюдений, тех-

нику проведения экспе-

риментов в области, со-

применять эффективные 

методы исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей 

способами современных 

методов научного иссле-

дования в области, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки  
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ответствующей направ-

лению подготовки; 

направлению подготов-

ки; 

 

ОПК-5 научные проблемы, ме-

тоды организации и про-

ведения научно-

исследовательской рабо-

ты  исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствую-

щей направлению подго-

товки 

организовать работу ис-

следовательского кол-

лектива в научной от-

расли, соответствующей 

направлению подготовки 

навыками организации 

работы исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, соот-

ветствующей направле-

нию подготовки 

ОПК-6 способы самосовершен-

ствования и основы тра-

диционной нравственно-

сти, принципы патрио-

тизма и нормы культу-

ры, закрепленные тради-

цией и вековой привыч-

кой. 

выявлять нормы морали 

на уровне общественных 

проявлений, отражаю-

щие традиционную точ-

ку зрения; осознавать 

уровень личностных 

объективных и без-

условных норм поведе-

ния и ценность своей ро-

ли в жизни современно-

го общества, а также в 

судьбе этноса в целом;  

 

способами самосовер-

шенствования  на основе 

традиционной нрав-

ственности 

 

 

ОПК-7 нормативно-правовые 

основы преподаватель-

ской деятельности в си-

стеме высшего образо-

вания, способы пред-

ставления и методы пе-

редачи информации обу-

чаемым 

использовать современ-

ные инновационные тех-

нологии в сфере высше-

го образования; анали-

зировать, планировать 

и оценивать образова-

тельный процесс в вузе и 

его результаты; 

методами и технология-

ми межличностной ком-

муникации, навыками 

публичной речи, аргу-

ментацией, ведения 

дискуссии; основными 

методами средствами 

формирования профес-

сиональной компетент-

ности обучаемых; осно-

вами конструирования 

содержания учебного 

материала в образова-

тельной деятельности 

ОПК-8 

 

о возможных нестан-

дартных ситуациях в 

управленческой, педаго-

гической и исследова-

тельской деятельности; 

способы решения воз-

никших ситуаций. 

принимать само-

стоятельные мотивиро-

ванные решения в не-

стандартных ситуациях 

и быть  готовым нести 

ответственность за их 

последствия. 

способностью к 

принятию самостоятель-

ных мотивированных 

решений в нестандарт-

ных ситуациях и готов-

ностью нести ответ-

ственность за их послед-

ствия. 

ПК-1 современные информа-

ционные и образователь-

ные технологии, приме-

няемые при проведении 

научных исследований и 

применять совре-

менные информацион-

ные и образовательные 

технологии в научной и 

преподавательской дея-

навыками приме-

нения современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий 
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в преподавательской дея-

тельности при реализа-

ции основных образова-

тельных программ в вузе   

тельности 

 

 

ПК-2 современный генофонд 

животных, основные по-

роды и методы их ис-

пользования, виды про-

дуктивности, основные 

закономерности насле-

дования признаков, су-

ществующие методы се-

лекции 

решать задачи по прогно-

зу наследования различ-

ных вариантов генов, 

применять методы разве-

дения сельскохозяйствен-

ных животных, подбирать 

методики и разрабатывать 

программы комплексной 

оценки продуктивных ка-

честв животных разводи-

мых пород.  

необходимыми практи-

ческими навыками ре-

шения селекционных за-

дач, методами и приема-

ми совершенствования 

животных, создания но-

вых линий и семейств 

 

ПК-3 основные методы зоо-

технической оценки и 

отбора сельскохозяй-

ственных животных по 

фенотипу и генотипу; 

методы разведения сель-

скохозяйственных жи-

вотных; 

анализировать суще-

ствующее состояние 

группы животных, опре-

делить приоритетные 

направления селекции 

животных. Составлять 

план подбора; правильно 

обосновывать выбор того 

или иного метода разве-

дения в конкретном ста-

де; составлять перспек-

тивный план селекции 

методами самостоя-

тельного создания алго-

ритма действий при раз-

работке новых приемов 

отбора и оценки сель-

скохозяйственных жи-

вотных, методами про-

гнозирования племенной 

ценности животных.  

ПК-4 методы расчета селекци-

онно-генетических па-

раметров и влияние их 

на продуктивные и пле-

менные качества живот-

ных 

проводить биомет-

рическую обработку ре-

зультатов исследований, 

использовать законо-

мерности основных се-

лекционно-генетических 

параметров при внедре-

нии методов селекции 

для совершенствования 

существующих пород и 

популяций сельскохо-

зяйственных животных 

методами прогнози-

рования эффект отбора, 

методами совершенство-

вания систем селекции в 

породах и популяциях 

сельскохозяйственных 

животных 

 

ПК-5 основные компью-

терные программы для 

ведения отрасли живот-

новодства, методы орга-

низации селекционной 

работы на различных 

уровнях управления 
 

проводить оценку 

применяемых методов 

отбора и подбора живот-

ных оценку животных по 

комплексу признаков, 

применять на практике 

информационные техно-

логии для обработки и 

анализа селекционных 

показателей 

современными мето-

дами оценки  племенных 

качеств животных, но-

выми информационными 

компьютерными про-

граммами в области жи-

вотноводства, методами 

прогнозирования резуль-

тативности племенной 

работы 
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7 ПОРЯДОК РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 

2016 г. №227 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам орди-

натуры, программам ассистентуры-стажировки» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования по направлению подготовки 356.06.01 Ве-

теринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденным приказом №896 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников 

в виде: государственного экзамена и представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами и графиками учебного процесса по 

направлению подготовки с учетом формы обучения на текущий учебный год. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются 

государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из 

председателя и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - 

комиссии) действуют в течение календарного года. 

Состав каждой государственной экзаменационной комиссии и расписание их 

работы составляется начальником отдела аспирантуры, согласовывается с 

председателем государственной аттестационной комиссии и утверждается путем изда-

ния приказа по академии. Организация утверждает составы комиссий не позднее, чем 

за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Создается одна комиссия для проведения государственного экзамена и для 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) по каждому направлению подготовки, реа-

лизуемому в академии. 

Академия утверждает распорядительным актом расписание государственных 

аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 

и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ непозднее, чем за 30 календарных дней до проведения 

первого государственного аттестационного испытания  

При формирования расписания устанавливается перерыв между государствен-

ными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных 

дней. 

К государственному экзамену допускаются аспиранты, полностью освоившие 

учебный план, не имеющие академические задолженности, с заполненными 

зачетными книжками. 
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По направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направлен-

ность – Разведение, селекция и генетика  сельскохозяйственных растений,  

государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, 

устанавливающим соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС. 

В состав итогового испытания входят теоретические вопросы. Итоговое испытание 

проводится в устной форме. 

Характер заданий для государственного экзамена должен полностью отражать 

сферу деятельности выпускников и содержать все компетенции согласно ФГОС ВО. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в данной организации,имеющих ученую степень доктора 

наук (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) по научной специальности, 

соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

руководителем организации - на основании распорядительного акта организации). 

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются нее менее 

чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты) и 

(или) представителями органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу данной организации, и (или) иных организаций и (или) 

научными работниками данной организации и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное почетное 

звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в 

состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных премий в 

соответствующей области. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, и (или) научных работников данной организации, которые не входят в состав 

государственных экзаменационных комиссий.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, научных работников или 

административных работников организации, председателем государственной 

экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной 
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экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей 

от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов состава 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обуча-

ющемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол засе-

дания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой защиту результатов 

научно-исследовательской работы (НКР), выполненной обучающимся, в виде научно-

го доклада (НД) об основных результатах научно-квалификационной работы (диссер-

тации) аспиранта, демонстрирующую степень готовности выпускника к ведению 

профессиональной научно-педагогической деятельности.  

НКР выполняется в виде специально подготовленной рукописи. НКР должна 

быть написана автором самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать 

новые научные результаты  и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и сви-

детельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения 

должны быть аргументированы. 

Рекомендуемый объем выпускной научно-квалификационной работы – 80…100 

страниц печатного текста без приложений. 

В день проведения государственных аттестационных испытаний в государ-

ственную экзаменационную комиссию начальником отдела аспирантуры представ-

ляются списки аспирантов, допущенных к защите, а также их зачетные книжки, за-

полненные в соответствии с установленными правилами, кроме этого в комиссию 

предоставляются справка об освоении студентом основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки, отзыв руководителя научно-квалификационной 

работы. 

Аспиранты, имеющие зачетные книжки, не заполненные в соответствии с уста-

новленными правилами на момент проведения государственной итоговой аттестации, 

к представлению научного доклада не допускаются. 

Представление и обсуждение научного доклада проводится в следующем по-

рядке: 

- выступление аспиранта с научным докладом; 

- ознакомление комиссии с документами, отзывом руководителя, рецензией на 

научно-квалификационную работу (диссертацию); 

- ответы аспиранта на вопросы членов комиссии; 
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- выступление рецензента; 

- ответы аспиранта на замечания рецензента; 

- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

- свободная дискуссия; 

- заключительное слово аспиранта; 

- вынесение и объявление решения государственной экзаменационной комис-

сии о соответствии научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации) квалификационным требованиям и ре-

комендации диссертации к защите в диссертационном совете. 

К докладу студент готовит мультимедийную презентацию результатов прове-

денной работы.  

Продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада – не более чем на 15 минут. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день 

его проведения. Оценка за представление научного доклада выставляется ГЭК с уче-

том предложений рецензента и мнения руководителя. При оценке учитываются: 

содержание работы;  

ее оформление;  

характер защиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки  

и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца принимает госу-

дарственная экзаменационная комиссия по положительным результатам государ-

ственной итоговой аттестации, оформленным протоколами. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются протоко-

лами, отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика от-

ветов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявлен-

ном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостат-

ках в теоретической и практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний 

комиссий подписываются председателем. Протокол заседания государственной экза-

менационной комиссии также подписывается секретарем государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является осно-

ванием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалифика-

ции образца, установленного Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин учебного плана. 

Оценки по факультативным курсам указываются по желанию выпускника.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 
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(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие биле-

тов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается ор-

ганизацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испыта-

ние по уважительной причине,  допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучаю-

щиеся из числа инвалидов и не прошедшие государственное аттестационное испыта-

ние в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестаци-

онное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

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

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, ко-

торая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установ-

ленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-

бенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-

ние следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной ауди-

тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здо-

ровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с члена-

ми государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при про-

хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 

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

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
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отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специ-

альных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения госу-

дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

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 письмен-

ной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

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

продолжительность выступления обучающегося при представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (далее - научно-

квалификационная работа) - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требова-

ний при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного до-

кумента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

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

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения госу-

дарственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости со-

здания для него специальных условий при проведении государственных аттестацион-

ных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося инди-

видуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходи-

мости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном 

виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с результатами гос-

ударственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-

стационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко-

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государствен-

ного аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелля-

ции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апел-

ляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестаци-

онного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
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государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти гос-

ударственное аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной ор-

ганизацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного эк-

замена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня пере-

дается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной ко-

миссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата гос-

ударственного экзамена и выставления нового.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее да-

ты завершения обучения в организации обучающегося, подавшего апелляцию, в соот-

ветствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 

 
8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
По направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленно-

сти Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных государствен-

ный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающим соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО. Перед государственным эк-

заменом проводятся консультации по дисциплинам, входящим в тематику вопросов 

государственного экзамена. В состав итогового испытания входят три теоретических 

вопроса. Итоговое испытание проводится в устной форме.  

Характер вопросов для государственного экзамена должен полностью отражать 

сферу деятельности выпускников. 
Все варианты теоретических вопросов предполагают проверку уровня сформи-

рованности компетенций (знаний, умений и навыков) обучающихся. Примерный пе-

речень вопросов представлен в главе ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 
 

9. НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 
 

Представление научного доклада (далее НД) по основным результатам подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее НКР) относится к 

формам государственной итоговой аттестации для обучающихся по программам под-
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готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является заключительным 

этапом проведения государственной итоговой аттестации. 

НКР аспиранта представляет собой совокупность исследований, выполненных 

аспирантом самостоятельно, на основании которых разработаны новые теоретические 

положения или предложены  технические решения квалифицирующиеся как научное 

достижение или решение научной проблемы, имеющие существенное значение для 

экономики и социального развития страны. 

 Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируе-

мых научных изданиях и журналах: 

в области искусствоведения и культурологи, социально-экономических, обще-

ственных и гуманитарных наук – не менее 3; 

в остальных областях – не менее 2. 

НКР должна обладать внутренним единством, содержать новые научные резуль-

таты  и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о лич-

ном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны быть аргументи-

рованы. 

НКР должна состоять из следующих структурных элементов: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Титульный лист является первой страницей НКР, служит источником инфор-

мации необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе вверху 

указывают наименование Министерства, академии, кафедры, фамилия, имя, отчество 

аспиранта. В центре листа приводится тема НКР. В нижней части прописываются 

шифр. Наименование направления и профиля подготовки, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя полностью, его должность ученая степень и ученое звание, 

место и год написания НКР. 

Оглавление включает перечень основных частей НКР с указанием страниц, на 

которые их помещают. 

Введение должно содержать актуальность, степень разработанности темы, цель 

и задачи исследований, научную новизну, теоретическую и практическую значи-

мость, методологию и методы исследований, положения выносимые на защиту, сте-

пень достоверности и апробацию результатов исследований. 
Актуальность темы отражает ее важность для науки и практики. Обосновыва-

ется избранная тема исследования на фоне общего состояния проблемы, характеризу-

ется степень ее разработанности в данной отрасли науки, устанавливается связь темы 

исследования с направлением исследований кафедры, на которой выполнялась рабо-

та. 

При описании степени разработанности проблемы следует указать, в работах, 

каких авторов исследовались поставленные в НКР вопросы. На основании обзора ли-

тературы выделить изученные аспекты, к которым должна относиться и проблема, 

поставленная в НКР. Здесь нужно перечислить отечественных и зарубежных ученых, 

занимавшихся данной проблемой, а также современных ее исследователей, указать 

недостаточно разработанные пункты, обусловленные слабой освещенностью темы в 

отечественной и зарубежной литературе, если таковые имеют место. 

Научная новизна темы состоит в ее отличии от ранее выполненных исследо-

ваний в этом направлении. Оценка новизны предполагает: новое направление иссле-

дования проблемы, неисследованные аспекты научной проблемы, использование ра-

нее не введенных в научный оборот документов и данных, выводы, отличные от ра-
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нее сформулированных, разработка новых теоретических  положений и т.д. Что новое 

получено автором, в отличие от данных ученых, на которых ссылаются в НКР. 

Новизна должна подтверждаться новыми научными результатами, полученны-

ми аспирантом (соискателем с отражением их отличительных особенностей в сравне-

нии с уже существующими подходами). 

Теоретическая и практическая значимость работы показывает, что конкрет-

но развивают в науке, положения и методы, предложенные в данной работе. Она ха-

рактеризуется такими параметрами: 

- выдвинутыми аргументами, идеями, доказательствами, подтверждающими 

или отрицающими; 

- обоснованием элементов изложения теории: гипотезы, выводы, научные фак-

ты и т.д. 

- выделением новых проблем, подлежащих дальнейшему исследованию; 

- характеристикой явлений реальной действительности, которые составляют 

основу практических действий в той или иной области и т.д. 

Основными признаками и показателями практической значимости результатов 

исследований могут быть: число пользователей, заинтересованных в данных резуль-

татах; масштабы возможного внедрения результатов; экономическая и социальная 

эффективность реализации результатов; возможность к внедрению результатов ис-

следования и др. 

Оценка степени обоснованности научных результатов опирается на пред-

ставительность и достоверность данных, корректность методик исследования и про-

веденных расчетов, выполненных научно-квалификационной работе. 

Дается конкретная характеристика личного участия автора в получении 

научных результатов. Данная характеристика должна отражать роль автора в разра-

ботке идей, в постановке задач, обосновании решений и научных рекомендаций. 

Апробация и полнота изложения материалов НКР в научных публикациях ас-

пиранта включает перечень научных конференций где были доложены результаты 

исследований и перечень основных работ соискателя по теме НКР. Необходимо сде-

лать выводы о полноте опубликованных основных положений представленного ис-

следования в научных изданиях. 

Апробация – испытание полученных результатов в условиях, наиболее при-

ближенных к реальности, и их внедрение в массовую практику. 

Внедрение – реализация разработок в практической деятельности.  Следует ука-

зать, где апробированы или реализованы результаты исследований. 

  - в производственной деятельности предприятий и организаций; 

- в научной деятельности, в научных отчетах и т.д. 

- в учебном процессе (вуз, техникум, школа). 

Внедрение необходимо подтвердить соответствующими документами: акты, 

справки о внедрении и т.д., сколько опубликовано работ, какого уровня и в каком 

объеме изложены лично автором основные результаты исследования, четко выделить, 

какие публикации осуществлены в рецензируемых научных изданиях. 

Опубликованные труды можно привести в следующем порядке: в рецензируе-

мых научных изданиях и журналах, монографии, брошюры, статьи в научных изда-

ниях, тезисы докладов. 

Практическая значимость избранной темы характеризует эффективность 

решения прикладных задач, встречающихся в науке, обществе, хозяйственной 

деятельности. Необходимо указать, какие из научных результатов исследования в 
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работе могут быть рекомендованы для использования и область применения 

полученных результатов в науке и практике, каких предприятиях, в какой отрасли и 

т.д., а также в учебном процессе. 

Формулировка главной цели видится в решении основной проблемы НКР, 

обеспечивающей внесение значимого вклада в теорию и практику. Конкретное 

описание сути решения проблемы и вносимого в результате вклада и представляет 

формулирование главной цели НКР. 

В соответствии с основной целью следует выделить 3-4 целевые задачи в НКР, 

которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. 

Основные положения НКР,  выносимые на защиту, это наиболее выжные 

научные результаты исследований, обладающие научной новизной, теоретической и 

практической значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. 

Каждому положение, выносимое на защиту, должно быть квалифировано как 

конкретный научный научный результат, оценка которого производится путем 

сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В обзоре литературы дается объективный анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы по исследуемому вопросу. 

Обзор литературы должен включать не менее 150 источников, в том числе и 

инотранных. В количестве источников следует использовать монографии, 

диссертации, авторефераты диссертаций, статьи в научных и научно-

производственных журналах, сборниках научных трудов вузов, научно-

исследовательских, проектно-технологических институтов, опытных станций, а также 

учебники и учебно-методические пособия. 

В главе объект, методика и условия проведения исследований указывают 

объект исследований и дают полную его характеристику. Предмет исследования – 

существенные свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно значим для 

решения задач исследования. Предметом исследования является проблема, т.е. 

реальное противоречие, требующее своего разрешения. 

 Объект исследования – конкретный фрагмент реальности, где существует про-

блема, подвергающаяся непосредственному изучению: люди, животные, растений, 

процессы, организации, предприятия и т.д. 

 В экспериментальных работах, связанных с постановкой полевых и вегетаци-

онных опытов, приводят методику проведения опыта: название, схему, план и метод 

размещения вариантов, общую и учетную площадь делянки, повторность, если требу-

ется, то характеристику изучаемых вариантов (дозы пестицидов, удобрений, глубина 

обработки почвы и т.д.), перечень наблюдений и исследований. 

 Перечень наблюдений и исследований приводят с указанием ГОСТов и обще-

принятых методик. 

Общепринятые ГОСТы и методики на проведение анализов только перечисля-

ют с указанием их номера и года, не давая подробного описания. Анализы и исследо-

вания, которые проведены по методикам, утвержденным на кафедрах, следует дать 

более подробно (можно в приложении). 

 Раздел «Результаты исследований» должен включать как текстовую часть, 

так и таблицы, графики, рисунки, фотографии и содержать оценку результатов иссле-

дований. Оценка результатов эксперимента является основной частью НКР, которая в 

зависимости от объема может быть поделена на подразделы и пункты. 

 Перед написанием НКР весь полученный экспериментальный материал должен 

быть систематизирован и обработан математически. 
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Результаты исследований следует излагать, начиная с основных показателей, а 

затем давать научное обоснование. 

 Экономическая оценка результатов работы является неотъемлемой частью их 

обоснования. Аспирант должен уметь пользоваться методиками определения эконо-

мической эффективности изучаемых вариантов. Показатели экономической оценки 

изученных вопросов разнообразны,  зависят от задач исследований и специфики 

условий проведения научной работы. 

Заключение – это раздел НКР в котором формулируются выводы и рекоменда-

ции производству. Он должен быть написан так, чтобы, прочитав его, сложилось 

представление о существе данной работы без чтения всего текста. 

Выводы излагают в виде отдельных пунктов с номерами, каждый в виде одного 

абзаца текста. Следует дать краткий ответ на поставленную цель, задачи исследова-

ний, включая по выводу из разделов: экономическая (энергетическая) оценка и охра-

на окружающей среды. В общей сложности должно быть не более 6-7 пунктов. 

В рекомендациях производству также отдельными пунктами формулируются 

показатели предлагаемые для внесения изменений в общепринятую технологию,  а 

также для использования в учебном процессе. 

При оформлении НКР необходимо руководствоваться ГОСТ Р 7.0.11 – 2011 

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

Научный доклад должен отражать следующие основные аспекты содержания 

научно-квалификационной работы: 

- актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение; 

- объект, предмет, цель и задачи исследования; 

- материал исследования, способы его документирования; 

- теоретическую базу и методологию исследования; 

- структуру работы; 

- основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; 

- апробацию результатов исследования. 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
10.1. Основная литература  

 
1. Кордонская, И.Б. Общая педагогика/И.Б. Кордонская//Самара: Изд-во ПГУТИ, 

2015.- Режим доступа:http://rucont.ru/efd/319729 

2. Мартынова, Е.Н. Методология и методы научных исследований в животновод-

стве: учебное пособие/Е.Н. Мартынова// Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019-

108 с. – Режим доступа: http://portal.izhgsha.ru/docs/19112019_27728.pdf 

3. Платонова, С.И. Философские проблемы ветеринарии и зоотехнии/С.И. Плато-

нова//Ижевск: РИО Ижевская ГСХА,- 2018-152 с. – Режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru. 

4.Ухтверов, А.М. Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-

ных: методические указания для практических занятий/А.М. Ухтверов, Е.С. Зайцева, 

Л.Ф. Заспа//Самара: РИЦ СГСХА, 2016-27 с. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/573220  

5. Яковенко, А.М.  Биометрические методы анализа качественных и количествен-
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ных признаков в зоотехнии/А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. Селионова// Став-

рополь: Арус,2013 – 91 с - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=314304 

6. Фатыхов И.Ш. Государственный экзамен: методические указания / И.Ш. Фа-

тыхов, Е.В. Корепанова; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2015. – 18 с. 

 

10.2 Дополнительная литература:  
 

1. Красота, В.Ф. Биотехнология в животноводстве/ В.Ф. Красота и 

др.//М.Колос, 1994-127с. 

2. Кленовицкий, П.М. Генетические основы современной селекции/П.М. Кле-

новицкий, Л.Г. Моисейкина//Элиста:Калмыцкий государственный университет.-2012-

64 с.-  Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/297582 

3. Любимов, А. И. Совершенствование молочного скота и формирование же-

лательного типа, адаптированного к разведению в условиях Западного Предуралья/ 

А.И. Любимов, С.Д.Батанов, Е.Н. Мартынова, Е.М. Кислякова и [др.]//Ижевск: ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2007- 237 с. 

4. Моисейкина Л.Г. Биотехнологические методы в зоотехнии и ветеринарии / 

Л.Г. Моисейкина, П.М. Кленовицкий, Е.А. Гладырь, О.Б. Генджиева, Н.А. Зиновьева 

// Элиста:Джангар.-2014- 255 с.- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/297575 

5. Петухов, В.Л. Генетические основы селекции животных/В.Л. Петухов, Л.К. 

Эрнст, И.И. Гудилин и др.//М.: Агропромиздат, 1989-448 с. 

6. Пухальский В.А. Введение в генетику /В.А. Пухальский // М.: КолосС.- 

2007-219 с. 

7. Трофимов, В.К. Философия, история и методология науки/В.К. Трофимов// 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.- 2014-130 с.- Режим доступа: 

http://portal.izhgsha.ru/docs/12072016_19064.pdf 

 

 
10.3  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
 

1. http://elib.izhgsha.ru/ - ЭБС ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА.  

2. http://portal.izhgsha.ru - Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА».  

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека E-library.  

4. http://lib.rucont.ru - ЭБС «Руконт». 

5. https://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань» 
 
 

10.4  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

Поиск информации в глобальной сети Интернет 

Работа в электронно-библиотечных системах 

Работа в ЭИОС вуза (работа с порталом и онлайн-курсами в системе moo-

dle.izhgsha.ru) 
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Мультимедийные лекции 

Работа в компьютерном классе 

Компьютерное тестирование 

 

При изучении учебного материала используется комплект лицензионного про-

граммного обеспечения следующего состава: 

1. Операционная система: Microsoft Windows 10 Professional. Подписка на 3 го-

да. Договор № 9-БД/19 от 07.02.2019. Последняя доступная версия программы. Astra 

Linux Common Edition. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г. 

2. Базовый пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Microsoft 

Office Standard 2016. Бессрочная лицензия. Договор №79-ГК/16 от 11.05.2016. Mi-

crosoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Договор №0313100010014000038-

0010456-01 от 11.08.2014. Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия. Дого-

вор №26 от 19.12.2013. Microsoft Office Professional Plus 2010. Бессрочная лицензия. 

Договор №106-ГК от 21.11.2011. Р7-Офис. Договор №173-ГК/19 от 12.11.2019 г. 

3. Информационно-справочная система (справочно-правовая система) «Кон-

сультант плюс». Соглашение № ИКП2016/ЛСВ 003 от 11.01.2016 для использования в 

учебных целях бессрочное. Обновляется регулярно. Лицензия на все компьютеры, 

используемые в учебном процессе. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

Информационно-справочная система (справочно-правовая система) «Консуль-

тантПлюс». 

«1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» 

(https://edu.1cfresh.com/) со следующими приложениями: 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 

Управление торговлей 8, 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С: Управление нашей 

фирмой, 1С: Зарплата и управление персоналом. Облачный сервис. 

 
 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной компьютер, проектор, доска, экран. 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Компетенции обучающегося, проверяемые по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации 

 
Проверяемые компетенции  
 

Планируемые результаты обуче-
ния  
 

Наименование 
оценочных  
средств  Код формулировка 

УК-1 способностью к крити-

ческому анализу и оцен-

ке современных науч-

ных достижений, гене-

рированию новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: главные особенности и тен-

денции развития современной науки, 

основные научные достижения в со-

ответствующей области науки; со-

временные достижения науки и су-

ществующие проблемы, решение ко-

торых является актуальной задаче;   

Уметь: анализировать современные 

достижения науки и уметь генериро-

вать новые идеи при решении иссле-

довательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях;  

Владеть: способностью к критиче-

скому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, навыками 

научной дискуссии и аргументиро-

ванного отстаивания собственного 

видения рассматриваемых научных 

проблем, обоснования собственной 

научной позиции в той или иной 

теоретической и проблемной обла-

сти, критического отношения к сво-

им научным достижениям и науч-

ным достижениям коллег. 

Государственный 

экзамен 

УК-2 способностью проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного си-

стемного научного ми-

ровоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии 

науки 

Знать: особенности научного миро-

воззрения, специфические черты 

классической, неклассической и 

постнеклассической научных картин 

мира, характеристики современной 

постнеклассической научной карти-

ны мира 

Уметь: применять знания мировоз-

зренческой проблематики истории и 

философии науки в осуществлении 

комплексных, в том числе междис-

циплинарных исследований в кон-

кретной области научной деятельно-

сти 

Владеть: навыками творческого и 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 
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критического мышления, способно-

стью находить новаторские решения 

при проектировании и осуществле-

нии научных исследований 

 

УК-3 современными метода-

ми и технологиями 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках, 

средствами иноязычного 

профессионального об-

щения в научной сфере, 

социальными регистра-

ми речевой коммуника-

ции, в научной сфере в 

форме устного и пись-

менного общения 

Знать: работу российских и между-

народных исследовательских кол-

лективов по решению научных и 

научно-образовательных программ 

Уметь: работу российских и между-

народных исследовательских кол-

лективов по решению научных и 

научно-образовательных программ 

Владеть: работу российских и меж-

дународных исследовательских кол-

лективов по решению научных и 

научно-образовательных программ 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-4 готовностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках 

Знать: современные методы и техно-

логии научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках, особенности научного стиля 

иностранного языка; профессио-

нальную лексику и научную терми-

нологию иностранного языка 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и 

иностранном языках структуриро-

вать профессиональный профильный 

дискурс научной отрасли,  приобре-

тать новые знания при помощи ин-

формационных технологий 

Владеть: современными методами и 

технологиями научной коммуника-

ции на государственном и иностран-

ном языках, средствами иноязычного 

профессионального общения в науч-

ной сфере, социальными регистрами 

речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменно-

го общения 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: этические нормы и способы 

их реализации в различных ситуаци-

ях, главные принципы и нормы про-

фессиональной этики 

Уметь: следовать этическим нормам 

в профессиональной деятельности, 

выбирать оптимальную стратегию 

поведения в конфликтных ситуаци-

ях, возникающих в профессиональ-

ной деятельности 

Государственный 

экзамен 
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Владеть: методами саморегуляции, 

способами повышения работоспо-

собности, снятия напряженности в 

профессиональной деятельности, 

способами этического разрешения 

ситуаций в профессиональной дея-

тельности 

УК-6 способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностно-

го развития 

Знать: содержание процесса целепо-

лагания профессионального и лич-

ностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из 

потребностей профессионального 

роста и требований рынка труда 

Уметь: развивать свои профессио-

нальные компетентности, управлять 

мотивацией в профессиональной де-

ятельности, реализовывать этические 

принципы поведения в служебных 

отношениях 

Владеть: способами выявления и 

оценки индивидуально личностных, 

профессионально значимых качеств 

и путями достижения более высоко-

го уровня их развития 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ОПК-

1 

владением необходимой 

системой знаний в обла-

сти, соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: необходимую систему знаний 

в области, соответствующей направ-

лению подготовки, методы теорети-

ческих и экспериментальных иссле-

дований в области животноводства  

Уметь: использовать необходимую 

систему знаний в области, соответ-

ствующей направлению подготовки, 

теоретические и экспериментальные 

методы исследования в области жи-

вотноводства 

Владеть: необходимой системой зна-

ний в области, соответствующей 

направлению подготовки и способ-

ностью применять теоретические и 

экспериментальные методы исследо-

вания в области животноводства 

Государственный 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ОПК-

2 

владением методологией 

исследований в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: методологию исследований в 

области, соответствующей направле-

нию подготовки, принципы и этапы 

планирования научно-

исследовательской работы, требова-

ния к соблюдению авторских прав 

Уметь: определять актуальность, 

объект и предмет исследования; 

формулировать цель и задачи иссле-

дования; разрабатывать методы ис-

Государственный 

экзамен 
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следования 

Владеть: навыками планирования и 

реализации новых методов исследо-

вания в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-

3 

владением культурой 

научного исследования; 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: новейшие информационно-

коммуникационные технологии в 

области  ветеринарии и зоотехнии 

Уметь: использовать новейшие ин-

формационно-коммуникационные 

технологии 

Владеть: культурой научного иссле-

дования в области ветеринарии и зо-

отехнии 

Государственный 

экзамен 

ОПК-

4 

способностью к приме-

нению эффективных ме-

тодов исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: методы научных исследований 

с использованием сложных экспери-

ментов и наблюдений, технику про-

ведения экспериментов в области, 

соответствующей направлению под-

готовки  

Уметь: применять эффективные ме-

тоды исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской дея-

тельности в области, соответствую-

щей направлению подготовки; 

Владеть: способами современных 

методов научного исследования в 

области, соответствующей направ-

лению подготовки 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ОПК-

5 

способностью к приме-

нению эффективных ме-

тодов исследования в 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки 

Знать: научные проблемы, методы 

организации и проведения научно-

исследовательской работы  исследо-

вательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направ-

лению подготовки 

Уметь: организовать работу иссле-

довательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направ-

лению подготовки 

Владеть: навыками организации ра-

боты исследовательского коллектива 

в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Государственный 

экзамен 

ОПК-

6 

способностью к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности; 

 

Знать: способы самосовершенство-

вания и основы традиционной нрав-

ственности, принципы патриотизма 

и нормы культуры, закрепленные 

традицией и вековой привычкой 

Уметь: выявлять нормы морали на 

уровне общественных проявлений, 

отражающие традиционную точку 

зрения; осознавать уровень личност-

Государственный 

экзамен 
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ных объективных и безусловных 

норм поведения и ценность своей 

роли в жизни современного обще-

ства, а также в судьбе этноса в це-

лом;  

Владеть: выявлять нормы морали на 

уровне общественных проявлений, 

отражающие традиционную точку 

зрения; осознавать уровень личност-

ных объективных и безусловных 

норм поведения и ценность своей 

роли в жизни современного обще-

ства, а также в судьбе этноса в це-

лом;  

ОПК-

7 

способностью к самосо-

вершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности; 

 

Знать: нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования, спо-

собы представления и методы пере-

дачи информации обучаемым 

Уметь: использовать современные 

инновационные технологии в сфере 

высшего образования; анализиро-

вать, планировать и оценивать обра-

зовательный процесс в вузе и его ре-

зультаты 

Владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи, аргумен-

тацией, ведения дискуссии; основ-

ными методами средствами форми-

рования профессиональной компе-

тентности обучаемых; основами кон-

струирования содержания учебного 

материала в образовательной дея-

тельности 

Государственный 

экзамен 

ОПК-

8 

способностью к приня-

тию самостоятельных 

мотивированных реше-

ний в нестандартных 

ситуациях и готовно-

стью нести ответствен-

ность за их последствия 

Знать: о возможных нестандартных 

ситуациях в управленческой, педаго-

гической и исследовательской дея-

тельности; 

способы решения возникших ситуа-

ций 

Уметь: принимать самостоятельные 

мотивированные решения в нестан-

дартных ситуациях и быть  готовым 

нести ответственность за их послед-

ствия. 

Владеть: способностью к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести ответствен-

ность за их последствия. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ПК-1 владением современны- Знать: современные информацион- Государственный 



 31

ми информационными и 

образовательными тех-

нологиями, готовностью 

к их применению в 

научной деятельности и 

преподавательской 

практике при реализа-

ции основных образова-

тельных программ в ву-

зе 

ные и образовательные технологии, 

применяемые при проведении науч-

ных исследований и в преподаватель-

ской деятельности при реализации 

основных образовательных программ 

в вузе   

Уметь: применять современные ин-

формационные и образовательные 

технологии в научной и преподава-

тельской деятельности 

Владеть: навыками применения со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий. 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ПК-2 способностью совер-

шенствовать существу-

ющие и создавать новые 

породы, типы, линии, 

семейства и кроссы 

сельскохозяйственных 

животных; 

Знать: современный генофонд жи-

вотных, основные породы и методы 

их использования, виды продуктив-

ности, основные закономерности 

наследования признаков, существу-

ющие методы селекции. 

Уметь: решать задачи по прогнозу 

наследования различных вариантов 

генов, применять методы разведения 

сельскохозяйственных животных, под-

бирать методики и разрабатывать про-

граммы комплексной оценки продук-

тивных качеств животных разводимых 

пород 

Владеть: необходимыми практиче-

скими навыками решения селекци-

онных задач, методами и приемами 

совершенствования животных, со-

здания новых линий и семейств 

Государственный 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ПК-3 готовностью разрабо-

тать новые приемы от-

бора и оценки племен-

ных и продуктивных ка-

честв сельскохозяй-

ственных животных 

Знать: основные методы зоотехниче-

ской оценки и отбора сельскохозяй-

ственных животных по фенотипу и 

генотипу; методы разведения сель-

скохозяйственных животных 

Уметь: анализировать существующее 

состояние группы животных, опреде-

лить приоритетные направления се-

лекции животных. Составлять план 

подбора; правильно обосновывать 

выбор того или иного метода разве-

дения в конкретном стаде; составлять 

перспективный план селекции 

Владеть: методами самостоятельного 

создания алгоритма действий при 

разработке новых приемов отбора и 

оценки сельскохозяйственных жи-

вотных, методами прогнозирования 

племенной ценности животных. 

Государственный 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ПК-4 способностью прово- Знать: методы расчета селекционно- Государственный 



 32

дить оценку и использо-

вать селекционно-

генетические параметры 

(изменчивость, наследу-

емость, повторяемость, 

сопряженность призна-

ков) при совершенство-

вании систем селекции в 

породах и популяциях 

сельскохозяйственных 

животных; 

генетических параметров и влияние 

их на продуктивные и племенные 

качества животных 

Уметь: проводить биометрическую 

обработку результатов исследова-

ний, использовать закономерности 

основных селекционно-генетических 

параметров при внедрении методов 

селекции для совершенствования 

существующих пород и популяций 

сельскохозяйственных животных 

Владеть: методами прогнозиро-

вания эффект отбора, методами со-

вершенствования систем селекции в 

породах и популяциях сельскохозяй-

ственных животных 

 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

ПК-5 способностью прово-

дить оценку результа-

тивности племенной ра-

боты и отдельных ее ас-

пектов при моделирова-

нии различных вариан-

тов селекционных про-

грамм на различных 

уровнях управления 

(стадо, регион, порода, 

популяция) 

 

Знать: основные компьютерные 

программы для ведения отрасли жи-

вотноводства, методы организации 

селекционной работы на различных 

уровнях управления. 
Уметь: проводить оценку применяе-

мых методов отбора и подбора жи-

вотных оценку животных по ком-

плексу признаков, применять на 

практике информационные техноло-

гии для обработки и анализа селек-

ционных показателей. 

Владеть: современными методами 

оценки  племенных качеств живот-

ных, новыми информационными 

компьютерными программами в об-

ласти животноводства, методами 

прогнозирования результативности 

племенной работы. 

Государственный 

экзамен. 

Научный доклад 

об основных 

результатах подго-

товленной научно- 

квалификационной 

работы (диссерта-

ции) 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 

Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирова-

ния являются:  

1- й этап (уровень знаний):  
- Умение отвечать на основные вопросы на уровне понимания сути - удовлетвори-

тельно (3).  

- Умение грамотно рассуждать по теме задаваемых вопросов - хорошо (4)  

- Умение формулировать проблемы по сути задаваемых вопросов - отлично (5)  

 

2- й этап (уровень умений):  
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- Умение решать простые задачи с незначительными ошибками - удовлетворительно 

(3).  

- Умение решать задачи средней сложности - хорошо (4).  

- Умение решать задачи повышенной сложности, самому ставить задачи -  

отлично (5).  

 

3- й этап (уровень владения навыками):  
- Умение формулировать и решать задачи из разных разделов с незначительными 

ошибками - удовлетворительно (3).  

- Умение находить проблемы, решать задачи повышенной сложности - хорошо (4).  

- Умение самому ставить задачи, находить недостатки и ошибки в решениях - отлич-

но (5).  

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  а также шкал 
оценивания 

 

Решение об оценке знаний аспиранта принимается на заседании комиссии про-

стым большинством голосов. При равном числе голосов председатель комиссии об-

ладает правом решающего голоса. Решения государственной экзаменационной ко-

миссии оформляются протоколами. 
 

3.1 Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день сда-

чи экзамена после оформления в установленном порядке протоколов и заполнения 

зачетных книжек аспирантов. 

«Отлично» продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания материала 

основной образовательной программы, соответствующие требованиям компетенций 

ФГОСа по направлению  подготовки, понимание сущности и взаимосвязи рассматри-

ваемых процессов и явлений, даны логически последовательные, правильные, полные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы; 

«Хорошо» продемонстрированы твердые и достаточно полные знания материа-

ла основной образовательной программы, соответствующие требованиям компетен-

ций ФГОСа по направлению подготовки, правильное понимание сущности взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны последовательные, правильные 

ответы на поставленные вопросы, были допущены единичные несущественные не-

точности; 

 «Удовлетворительно» продемонстрированы знания и понимание основных 

вопросов основной образовательной программы, даны по существу правильные отве-

ты на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, при ответах на от-

дельные вопросы допущены существенные неточности; 

«Неудовлетворительно» не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

один из вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано  непонимание сущ-

ности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы. 

Аспиранты, получившие на государственном экзамене оценку «неудовлетвори-
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тельно», к представлению научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) не допускаются и отчисляются из Акаде-

мии, как окончившие теоретический курс обучения с выдачей справки об обучении. 

 
3.2 Критерии оценивания компетенций при представлении научного до-

клада б основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если: 

1. Доклад содержит информацию об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая соответствует требованиям 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новиз-

ны, актуальности и практической значимости, грамотно изложенную теоретическую 

часть, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выво-

дами и обоснованными предложениями.   

2. При защите научного доклада аспирант показывает глубокие знания вопро-

сов темы, свободно оперирует данными исследования, владеет современными мето-

дами исследования.  

3. Во время доклада аспирант использует наглядный материал, легко отвечает 

на поставленные вопросы.  

4. Научно-квалификационная работа имеет положительный отзыв научного ру-

ководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если: 

1. Доклад содержит информацию об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая соответствует требованиям к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, 

актуальности и практической значимости, грамотно изложенную теоретическую часть, 

последовательное изложение материала соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. 

2. При защите научного доклада аспирант показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования.  

3. Во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

4. Научно-квалификационная работа имеет положительный отзыв научного ру-

ководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

1. Представлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая соответствует требованиям 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новиз-

ны, актуальности и практической значимости. Содержит теоретическую часть. Бази-

руется на практическом материале. Анализ выполнен поверхностно, в ней просматри-

вается непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения.  

2. При защите научного доклада аспирант проявляет неуверенность, показыва-

ет слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на за-

данные вопросы.  

3. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по со-

держанию работы и методике анализа 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если: 

1. Представлен научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая не отвечает требованиям к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук в части научной новизны, 

актуальности и практической значимости. В работе нет выводов, либо они носят де-

кларативный характер. 

2. При защите работы аспирант затрудняется отвечать на поставленные вопро-

сы, при ответе допускает существенные ошибки.  

3. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критиче-

ские замечания. 
 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки результатов освоения образовательной программы 

 
4.1 Примеры заданий для Государственного экзамена 

 
1. Организация производства продукции свиноводства на предприятиях 

разной мощности и организационно-правовой формы. Отличительные особен-

ности технологического процесса. 

2. Принцип составления циклограммы производства продукции свино-

водства. 

3. Пути повышения эффективности откорма свиней. Использование не-

традиционного кормового сырья в составе рационов для свиней. 

4. Гибридизация в промышленном свиноводстве с использованием оте-

чественного и импортного генофонда. 

5. Адаптация импортных пород свиней к условиям промышленной тех-

нологии в России. 

6. Оценка эффективности работы свиноводческого предприятия: рента-

бельность производства, показатели интенсивности работы отрасли.  

7. Характеристика мировых селекционных компаний и кроссов птицы, с 

которыми они осуществляют свою деятельность. 

8. Характеристика российских производителей кроссов сельскохозяй-

ственной птицы, генофондных предприятий и их племенной продукции. 

9. Взаимосвязь в работе отдельных цехов и обслуживающих подразде-

лений при производстве пищевых яиц. 

10. Технологическая схема производства пищевых яиц и мяса птицы на 

предприятиях различной мощности и в агрохолдингах. 

11. Взаимосвязь в работе отдельных цехов и обслуживающих подразде-

лений при производстве мяса птицы. 

12. Планирование технологических карта-графиков при модернизации 

производства пищевых яиц и мяса птицы. 
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13. Технология производства шерсти и баранины на предприятиях раз-

личной мощности и организационно-правовой формы. 

14. Характеристика пород овец используемых для получения товарных 

гибридов при производстве баранины. Схемы скрещивания овец разных пород. 

15. Новые технологические приемы при производстве продукции овце-

водства в племенных и товарных хозяйствах. 

16. Оценка эффективности работы овцеводческого предприятия: рента-

бельность производства, показатели интенсивности работы отрасли. 

17. Мероприятия по улучшению воспроизводительных качеств овец. 

18. Проектно-технологическая схема предприятия по производству пле-

менной и товарной продукции кролиководства. 

19. Перспективные породы кроликов и их адаптация к различным при-

родно-климатическим зонам страны и параметрам технологии предприятий. 

20. Оценка эффективности работы предприятия по производству продук-

тов кролиководства: рентабельность производства, показатели интенсивности 

работы отрасли. 

21. Элементы сезонного и круглогодового производства продукции кро-

лиководства. 

22. Меры по обеспечению высокой сохранности и плодовитости кроли-

ков. 

23. Особенности организации технологического процесса производства 

рыбы в прудовых хозяйствах с замкнутым и незамкнутым циклом. 

24. Особенности организации технологического процесса производства 

рыбы в садковых и бассейновых хозяйствах с замкнутым и незамкнутым цик-

лом. 

25. Проектно-технологическая схема предприятия по производству пле-

менной и товарной продукции рыбоводства в различных природно-

климатических зонах. 

26. Совершенствование гидрохимических параметров воды при выращи-

вании и воспроизводстве рыбы в водоемах и водотоках. 

27. Оценка эффективности работы предприятия по производству продук-

тов рыбоводства: рентабельность производства, показатели интенсивности ра-

боты отрасли. 

28. Биологические  и хозяйственные особенности сельскохозяйственных 

животных. Факторы, влияющие на их формирование. 

29. Хозяйственно-биологические параметры оценки пригодности различ-

ных пород сельскохозяйственных животных к условиям их разведения; 

30. Адаптация и акклиматизация сельскохозяйственных животных. Фи-

зиологическое значение акклиматизации. Стресс. 
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31. Организация породоиспытания. Мероприятия по повышению адапта-

ционных способностей импортных пород и линий. 

32. Комплексная оценка и ранняя диагностика продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных. 

33. Факторы, обуславливающие уровень продуктивности животных и ка-

чество продукции. Методы повышения. 

34. Определение целесообразности использования новых видов животных 

и птицы в сельскохозяйственном производстве. 

35. Биология медоносной пчелы. Факторы, влияющие на формирование 

биологических особенностей пчел. 

36.  Особенности племенной работы  с разными видами сельскохозяй-

ственных животных и птицы. Методы повышения племенного потенциала жи-

вотных.  

37.  Методы разведения. Их биологическое значение. Гибридизация – как 

метод улучшения продуктивных  качеств сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

38.  Особенности и закономерности формирования племенных и продук-

тивных качеств сельскохозяйственных животных в условиях различных техно-

логий.  

39.  Факторы, обуславливающие уровень воспроизводительных качеств 

сельскохозяйственных животных и птицы. Методы повышения. 

40.  Характеристика существующих технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции и их совершенствование. 

41. Основные принципы разработки новых технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. 

42. Характеристика существующих методов воспроизводства сельскохо-

зяйственных животных и их совершенствование. 

43. Характеристика существующих методов содержания  сельскохозяй-

ственных животных и их совершенствование. 

44. Характеристика существующих методов выращивания молодняка  

сельскохозяйственных животных и их совершенствование. 

45.  Характеристика существующих методов содержания  сельскохозяй-

ственной  птицы и их совершенствование. 

46. Характеристика существующих методов выращивания молодняка  

сельскохозяйственной птицы и их совершенствование. 

47. Характеристика существующих методов воспроизводства сельскохо-

зяйственных птиц и их совершенствование. 

48.  Обоснование и принципы разработки  и внедрения новых методов 

повышения качества продукции сельскохозяйственных животных. 
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49.  Обоснование и принципы разработки  и внедрения новых методов 

выращивания молодняка  сельскохозяйственных животных для различных 

условий их использования. 

50. Обоснование и принципы разработки  и внедрения новых методов вы-

ращивания молодняка  сельскохозяйственной  птицы  для различных условий 

их использования. 

51. Обоснование и разработка режимов содержания и кормления сельско-

хозяйственных животных в условиях различных технологий. 

52. Обоснование и разработка режимов содержания и кормления сельско-

хозяйственной птицы в условиях различных технологий. 

53. Характеристика существующих технологий производства продуктов 

животноводства при различных формах хозяйствования. 

54. Обоснование и разработка новых  технологий производства продуктов 

животноводства при различных формах хозяйствования. 

55. Зоотехнические требования для животноводческих построек и техно-

логического оборудования и степень их влияния на уровень продуктивности и 

качество продукции.  

56.  Обоснование и принципы разработки зоотехнических требований для 

животноводческих построек и технологического оборудования. 

57. Научная гипотеза и ее значение. Аналогия – как простейшая форма 

гипотезы. Процесс построения научной гипотезы. 

58. Правила чтения источника научной литературы. Составление си-

стематического каталога. Требования ГОСТ 7.1-03 и ГОСТ Р 7.05-08 к библио-

графическому описанию литературы. 

59. Содержание программы научных исследований. Требования к фор-

мулировке содержания цели и задач исследований. 

60. Основные принципы научных исследований. Важнейшие методы 

научных исследований в определенном направлении. Понятие о схеме опыта и 

ее составление. План НИР и требования в его составлению. 

61. Требования к проведению научных исследований. Оценка объекта 

исследования. Правила и техника определения предмета исследования. 

62. Наблюдения и исследования в опытах. 

63. Содержание первичной документации и требования к ее заполне-

нию. Требования к содержанию и оформлению научного отчета. Требования к 

содержанию и оформлению  научной статьи. 

64. Методы математической обработки данных. Дисперсионный ана-

лиз. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Дифференциальный ме-

тод анализа. Вариационный анализ. Доверительный интервал. 

65. Анализ экспериментальных данных. Формулирование выводов по 
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данным научного эксперимента. 

66. История развития педагогики как науки. Связь педагогики с другими 

науками. Вклад К. Д. Ушинского в развитие педагогики. Педагогические труды 

и деятельность Макаренко. Основные направления и содержание школьных 

реформ 19 века  (Д. Писарев, Н. Добролюбов, Н. Чернышевский, А. Пирогов). 

67. Основные методы обучения. Формы организации обучения. Педаго-

гическое мастерство. 

68. Анализ проблем многоуровневого образования. 

69. Современные формы обучения в высших учебных заведениях. Игра 

как одна из действенных форм обучения. 

70. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы. 

71. Формы и виды контроля обучения. 

72. Система воспитания от первобытного общества до настоящего дней. 

Теоретико-методологические основы воспитания как педагогический процесс. 

Воспитание как социокультурный феномен. Роль воспитания в формировании 

мировоззрения. 

73. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 

74. Психолого-дидактическое проектирование и реализация принципов, 

методов, форм и средств обучения в контексте решения основополагающих за-

дач образования.  

75. Влияние компьютерных технологий на эффективность познавательно-

го процесса и обучения. 

76. Педагогика высшей школы как отрасль педагогической науки, как 

учебная дисциплина, как практическая деятельность. 

77. Объект, предмет педагогики. Задачи педагогики как науки. 

78. Место педагогики высшей школы в системе педагогических наук 

79. Современное развитие образования в России и за рубежом. 

80. Субъект образования. Специфика психологии субъекта образования. 

81. Дидактика. Структура педагогического процесса в вузе. Специфиче-

ские закономерности и противоречия педагогического процесса в вузе. 

82. Пути повышения эффективности педагогического процесса в вузе. 

Система принципов и методов обучения. 

83. Сущность, структура и движущие силы обучения. Актуальность ин-

новационных подходов в подготовке специалистов. 

84.  Классификация технологий обучения. Эвристические технологии 

обучения, технологии развивающего обучения, технологии дистанционного 

обучения. 

85. Основные виды учебных занятий в вузе. Проблемное обучение, ак-

тивное обучение. Контроль процесса обучения. 
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86. Сущность воспитания человека и личности. Принципиальная схема 

процесса воспитания. Содержание и функции воспитания студентов в вузе. 

87.  Принципы воспитания в высшей школе. Система методов и средств 

воспитательного воздействия: методы непосредственного воздействия и опо-

средованного влияния. 

88.  Самовоспитание в высшей школе. Внешние и внутренние условия 

самовоспитания. 

89.  Специфика педагогической позиции преподавателя в высшей школе. 

Структура педагогической культуры преподавателя высшей школы. 

90.  Педагогические техники в педагогике высшей школы. 

91.  Становление и совершенствование профессионализма преподавателя 

высшей школы. 

92. Специфика педагогического общения в высшей школе. Гуманизация 

обучения как основа педагогического общения 

93. Стили педагогического общения в высшей школе. 

94.  Содержание и структура педагогического общения. 

95.  Актуальность инновационных подходов в подготовке специалистов. 

Ориентация на результат в образовании и профессиональной деятельности. Ин-

терактивные методы обучения и воспитания. 

96.  Актуальные проблемы педагогики и психологии в формировании ву-

зовского преподавателя как лектора и педагога.   

97.  Идеал совершенства как цель и смысл педагогического творчества. 

98. Мотивация студентов и ее динамика в процессе высшего образования. 

99. Структура учебной деятельности. 

100. Психологические основы организации самостоятельной работы и 

самообразовательной деятельности студентов 

101. Модульное обучение в традиционных и дистанционных формах 

учебного процесса. 

102. Студент как объект и субъект образовательной системы. Проблемы 

формирования социальной, личностной и профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

103. Основные педагогические категории (образование, воспитание, 

обучение, прогнозирование, педагогический процесс) и связь с категориями: 

развитие: социализация, индивидуализация. 

104. Формирование жизненных планов и ценностей в период студенче-

ского возраста. 

105. Проблемы профориентации в вузе. 
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4.2 Примерная тематика научно-квалификационных работ 
(диссертаций) 

 
1. Молочная продуктивность, качество молока и его технологические 

свойства на фоне использования белковых кормовых добавок. 

2. Оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности в условиях Удмуртской Республики. 

3. Адаптационные свойства быков-производителей отечественной и им-

портной селекции. 

4. Влияние возраста плодотворного осеменения на продуктивные пока-

затели крупного рогатого скота. 

5. Научное обоснование систем и способов содержания крупного рога-

того скота в условиях промышленного скотоводства. 

6. Влияние типа клеточных батарей, используемых в условиях промыш-

ленного птицеводства на продуктивные показатели. 

7. Продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы при интенсив-

ной технологии производства молока в условиях племенных заводов Удмурт-

ской Республики. 

8. Эффективность проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий 

в условиях высокопродуктивного карповодства Удмуртской Республики. 

9. Мясная продуктивность и потребительские свойства свинины при ис-

пользовании в рационах различных кормовых добавок. 

10. Показатели продуктивности коров черно-пестрой породы при использо-

вании в рационах органического хрома 

 




