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1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в аспирантуре по 

программам подготовки научно-педагогических кадров. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) 

по направлению подготовки 01.06.01 – Математика и механика в блок 

«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по 

направлению подготовки 01.06.01 – Математика и механика, направленность 

«Вещественный, комплексный и функциональный анализ». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования; 



ПК-1 – системное владение теорией функций вещественного 

переменного; 

ПК-2 – системное владение теорией функций комплексного 

переменного, методами теории аналитических функций; 

ПК-3 – системное владение теорией и методами функционального 

анализа. 

 

3. Программа государственного экзамена 

3.1. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой доклад аспиранта по его 

опубликованным работам и их обсуждение членами Государственной 

комиссии с последующей дискуссией по теоретическим вопросам. 

Подготовка аспиранта к докладу по его опубликованным работам 

включает подготовку текста выступления и слайдов презентации (при 

наличии), а также изучение смежных вопросов, относящихся к проведенному 

исследованию и предназначенных для обсуждения с членпми 

Государственной комиссии. Подготовка также включает проработку вопросов 

из фундаментальных разделов дисциплины специальности, имеющих 

отношение к проведенному исследованию. Полный список таких вопросов 

приведен в приложении 2. 

3.2. Перечень экзаменационных вопросов (тематика дискуссий) 

1. Обратные задачи спектрального анализа для дифференциальных 

уравнений переменных порядков на пространственных сетях.  

2. Характеризация спектральных данных матричных операторов 

Штурма-Лиувилля. 

3. Разработка методов и алгоритмов решения обратных задач 

спектрального анализа для систем дифференциальных уравнений с 

регулярными особенностями. 

4. Обратные задачи спектрального анализа для нелокальных 

операторов. 

5. Обратная задача спектрального анализа для матричного оператора 

Штурма-Лиувилля 

6. Оценки погрешности приближенных решений некорректно 

поставленных задач на некоторых компактных классах 

7. Сходимость интерполяционных процессов по собственным 

функциям задачи Штурма-Лиувилля с краевыми условиями третьего рода 

8. Обратная спектральная задача для дифференциальных операторов с 

неинтегрируемыми особенностями внутри интервала 

9. Обратная спектральная задача для дифференциального уравнения 

второго порядка с полиномиальной зависимостью от спектрального 

параметра 

10. Квадратурные формулы, построенные по операторам 

интерполирования функций 

11. Обратная задача спектрального анализа для дифференциальных 

пучков с точками поворота 



3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки к государственному экзамену 

а) основная литература 

1. Юрко В.А. Введение в теорию обратных спектральных задач. М.: 

Физматлит, 2007 

2. Юрко В.А. Обратные спектральные задачи и их приложения. Саратов: Изд-

во СПИ, 2001г.  

б) дополнительная литература 

1. Yurko V.A. Lectures on Differential Equations of Mathematical Physics. NOVA 

Science Publishers, New York, 2008 

2. Yurko V.A. Method of Spectral Mappings in the Inverse Problem Theory, 

Inverse and Ill-posed Problems Series. VSP, Utrecht, 2002 

3. Yurko V.A. Freiling G. Inverse  Sturm-Liouville  Problems  and  their  

Applications,  NOVA  Scince  Publ., New York, 2001 

4. Yurko V.A. Inverse spectral problems for differential operators  and their 

applications. Functional analysis, 7. J. Math. Scien.(New York) 98, 2000 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Электронный реферативный журнал AMS Mathematical Reviews: 

http://www.ams.org/mathscinet 

2. Электронный реферативный журнал Zentralblatt MATH: http://zbmath.org 

3. Международный архив электронных научных публикаций: http://arxiv.org/ 

 

3.4. Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе 

государственного экзамена 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» – Даны полные и правильные ответы на все вопросы. 

Аспирант четко и ясно излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает на 

все дополнительные вопросы. 

оценка «хорошо» – Даны полные ответы на все вопросы. Аспирант четко 

и ясно излагает свои мысли, приводит примеры и отвечает также на 

большинство дополнительных вопросов. 

оценка «удовлетворительно» – Даны полные ответы не на все вопросы. 

Аспирант правильно излагает свои мысли и отвечает также на большинство 

дополнительных вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» – Не дано ответов на большинство 

вопросов, имеются грубые ошибки или даны не полные ответы. Аспирант не 

четко выражает свои мысли, не приводит примеров. 

4. Методические рекомендации по выполнению научно-

квалификационной работы и подготовке научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

Результатом научно-исследовательской деятельности должна быть 

научно-квалификационная работа. НКР представляет собой диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата наук, выполненной в соответствии с п.9-

14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. постановлением 

http://www.ams.org/mathscinet
http://zbmath.org/
http://arxiv.org/


Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842)., в которой содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для вещественного, 

комплексного и функционального анализа, либо изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 

научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический 

характер, рекомендации по использованию научных выводов. Научно- 

квалификационная работа должна быть написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее трех 

публикаций).  

Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать 

требования ФГОС ВО и профессионального стандарта (при его наличии) к 

профессиональной подготовленности аспиранта и включать: 

обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории 

и практики и степенью разработанности в научной и научно-практической 

литературе; 

изложение теоретических и практических положений, раскрывающих 

предмет НКР; 

содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при 

необходимости); 

выводы, рекомендации и предложения; список использованных 

источников; приложения (при необходимости). 

Требования к структуре НКР 

Материалы научно-квалификационной работы должны состоять из 

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 

титульный лист; 

содержание с указанием номеров страниц; 

введение; 

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

выводы по главам; 

заключение; 

список использованных источников и литературы; 

приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, 

степень разработанности проблемы исследования, определение проблемы, 

цели, объекта, предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если 

это предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и 

теоретических основ исследования, перечень используемых методов 



исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку 

научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; 

раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение 

результатов исследования (публикации, в том числе в журналах из перечня 

ВАК). 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит 

не менее чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 

исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и 

сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются 

дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные 

источники: опубликованные, неопубликованные и электронные. Список 

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

2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими 

цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте НКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника 

согласно списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также 

постраничное и иное оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 

2008. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 

указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового 

номера и тематического заголовка. 

На все приложения в тексте НКР должны быть ссылки. 

Объем научно- квалификационной работы составляет 100-200 страниц. 

 

Требования к оформлению НКР 

Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

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

межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, 

левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

диссертации и равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. 

Эти заголовки, а также соответствующие заголовки структурных частей 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах 

всей НКР и иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и 



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

нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой 

главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера 

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

печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в НКР непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру 

страницы. Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, 

пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на 

порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. Название 

рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на 

них ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 

работы. Название таблицы помещается над ней, содержит слово Таблица без 

кавычек и указание на порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, 

Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в 

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

слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 

приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

Научно-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном 

виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске не 

менее чем за месяц до защиты научного доклада (НКР). 

Работу рецензируют два сотрудника университета (доктора или 

кандидаты наук), являющиеся специалистами в обсуждаемой научной теме, 

либо специалисты, привлеченные из других организаций. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) должен содержать: 

I. ОБЩУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ РАБОТЫ, где необходимо отразить:  

Актуальность темы;  

Цель и задачи работы; 

Объект и предмет исследования; 

Теоретическую и методологическую основы исследования; 

Материалы исследования; 

Обоснованность и достоверность результатов исследования; 

Научную новизну работы;  

Теоретическую и практическую значимость исследования; 

Структуру работы.  

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ НАУЧНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) И АПРОБАЦИЮ 

РАБОТЫ. 



Тексты научных докладов об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) размещаются в электронно-

библиотечной системе университета. 

До размещения текста научного доклада в электронно-образовательной 

среде университета текст научно-квалификационной работы (диссертации) 

проверяется  на объем заимствования. 

 

 

5. Критерии оценивания научно- квалификационной работы и 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

оценка «отлично» – актуальность проблемы обоснована анализом 

состояния теории. Показана значимость проведенного исследования в 

решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты 

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

представлено теоретико-методологическое обоснование НКР, четко 

сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в понятийно-

категориальном аппарате; обоснована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследования, глубоко и 

содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст 

НКР отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика 

исследования, корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

Доклад отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается 

логика исследования, корректно дается критический анализ существующих 

исследований, автор доказательно обосновывает свою точку зрения. 

 

оценка «хорошо» – достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения исследовательских задач, 

имеющих конкретную область применения. Доказано отличие полученных 

результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная 

теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, 

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

должного научного обоснования по поводу замысла и целевых характеристик 

проведенного исследования, нет должной аргументированности 

представленных материалов. Нечетко сформулированы научная новизна и 

теоретическая значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 

основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 

встречаются недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 



Доклад  изложен в единой логике, в основном соответствует 

требованиям научности и конкретности, но встречаются недостаточно 

обоснованные утверждения и выводы. 

 

оценка «удовлетворительно» – актуальность исследования обоснована 

недостаточно. Методологические подходы и целевые характеристики 

исследования четко не определены, однако полученные в ходе исследования 

результаты не противоречат закономерностям практики. Дано 

технологическое описание последовательности применяемых 

исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования 

не обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не 

имеют теоретической значимости. В тексте диссертации имеются нарушения 

единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных 

понятий исследования, подмена одних понятий другими. 

В докладе имеются нарушения единой логики изложения, допущены 

неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних 

понятий другими. 

 

оценка «неудовлетворительно» – актуальность выбранной темы 

обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными 

задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретико-

методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно- 

категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. 

Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведенного исследования нет аргументированности и самостоятельности 

суждений. Текст работы не отличается логичностью изложения, носит 

эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по 

изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

Доклад не отличается логичностью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме. 

 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 



возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся  

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

6.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления обучающегося  при представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук – не более чем на 15 минут. 

 6.4. В зависимости от индивидуальных особенностей аспирантов с 

ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания:  

а) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, 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 обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей 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 испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

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

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в  устной форме. 

6.5. Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает в отдел 

аспирантуры университета заявление на имя ректора о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у аспиранта 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

отделе аспирантуры университета). 

6.6. В заявлении аспирант указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) по направлению 01.06.01 

«Математика и механика», направленность  «Вещественный, комплексный и 

функциональный анализ». 
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Приложение 1 

1. Карта компетенций 

 
Контролируемые 

компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

УК-1 – способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: 

- современные научные достижения в области комплексного 

и функционального анализа; основные понятия и методы, 

необходимые для научной работы по выбранной тематике; 

- основные положения методологии научного исследования 

и применять их при работе над выбранной темой 

диссертации; современные тенденции развития, научные и 

прикладные достижения комплексного и функционального 

анализа; новые научные результаты, связанные с тематикой 

научно-исследовательской работы аспиранта 

Уметь: 

- критически анализировать и оценивать современные 

научные достижения в области комплексного и 

функционального анализа;  составлять научные обзоры, 

рефераты и библиографии по тематике проводимых 

научных исследований; 

- использовать современные теории, методы, системы и 

средства комплексного и функционального анализа для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

использовать информационные технологии в научных 

исследованиях; правильно ставить задачи по выбранной 

тематике, выбирать для исследования  необходимые 

методы; применять выбранные методы к решению научных 

задач, оценивать значимость получаемых результатов 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки современных научных 

достижений в области комплексного и функционального 

анализа; 

- навыками создания математических моделей, алгоритмов, 

методов, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

Знать: 
- основные проблемы философии науки; основные 

философские и научные категории, а также их содержание 

и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические 

основы теоретической, научной деятельности; роль 

философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; философские проблемы 

математики; движущие силы и закономерности развития 

математики; периодизацию математической науки; 

- основные положения теории познания; методы 



использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

эмпирического уровня исследования; методы 

теоретического уровня исследования; основные этапы 

научного исследования; современное состояние раздела 

математики по теме своей НИР; основные понятия и 

методы, необходимые для научной работы по выбранной 

тематике 

Уметь: 
- ориентироваться в системе философского и научного 

знания; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии и науки; применять 

философские принципы и законы, формы и методы 

научного познания в исследовательской деятельности; 

логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками информации; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики источников; 

формировать и аргументировать отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории и философии 

математической науки; 

- правильно ставить задачи по выбранной тематике, 

выбирать для исследования необходимые методы; 

применять выбранные методы к решению научных задач, 

оценивать значимость получаемых результатов, 

использовать теоретические методы в решении прикладных 

задач 

Владеть: 
- навыками философского анализа различных типов 

научной рациональности, использования различных 

методов для анализа тенденций развития науки как 

социокультурного феномена; философской методологией 

познания; навыками определения методологических 

подходов научного исследования по выбранной 

специальности и оценивать их новизну; 

- основами методологии научного познания и системного 

подхода при изучении различных уровней организации 

материи, информации, навыками выступлений на научно-

тематических конференциях и современными методами 

решения задач по выбранной тематике научных 

исследований 

УК-3 – готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Знать: 
- классические и современные методы решения задач по 

выбранной тематике научных исследований;  иностранный 

язык, включая терминологию в соответствующей научной 

области 

Уметь: 
- работать в научном коллективе, распределять и 

делегировать выполняемую работу; объяснять учебный и 

научный материал; осуществлять процесс коммуникации на 

различные темы, выбирая адекватный ситуации стиль 



общения; вести деловую переписку на иностранном языке, 

соблюдая все требования, присущие каждому виду деловой 

корреспонденции; 

- использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; правильно 

ставить задачи по выбранной тематике, выбирать для 

исследования необходимые методы; применять выбранные 

методы к решению научных задач, оценивать значимость 

получаемых результатов; объяснять учебный и научный 

материал; вести корректную дискуссию в процессе 

представления этих материалов 

Владеть: 
- навыками подготовки научных публикаций и 

выступлений на научных семинарах; всеми видами чтения 

оригинальной литературы на иностранном языке по 

специальности (в режимах изучающего чтения, 

просмотрового чтения); навыками письменной речи 

нейтрального и официального (деловое письмо) характера; 

- профессиональной терминологией при презентации 

проведенного исследования; основными приемами 

ораторского искусства; навыками выступлений на научно-

тематических конференциях, навыками профессионального 

мышления, необходимыми для адекватного использования 

методов современной математики в теоретических и 

прикладных задачах; навыками компьютерной обработки 

вычислительных задач 

УК-4 – готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных языках 

Знать: 
- орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильное 

их использование во всех видах речевой коммуникации, 

представленных в сфере научного общения; 

- профессиональную терминологию, способы воздействия 

на аудиторию; классические и современные методы 

решения задач по выбранной тематике научных 

исследований 

Уметь: 
- осуществлять процесс коммуникации на различные темы, 

выбирая адекватный ситуации стиль общения; принимать 

активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; вести 

деловую переписку на иностранном языке, соблюдая все 

требования, присущие каждому виду деловой 

корреспонденции; 

- использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; использовать 

пакеты программ для решения прикладных задач в 



различных областях знаний; правильно ставить задачи по 

выбранной тематике, выбирать для исследования  

необходимые методы; применять выбранные методы к 

решению научных задач, оценивать значимость получаемых 

результатов; объяснять учебный и научный материал; вести 

корректную дискуссию в процессе представления этих 

материалов 

Владеть: 
- всеми видами чтения оригинальной литературы на 

иностранном языке по специальности (в режимах 

изучающего чтения, просмотрового чтения); навыками 

письменной речи нейтрального и официального (деловое 

письмо) характера; подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью в виде резюме, 

сообщения, доклада; диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения; 

навыками подготовки научных публикаций и выступлений 

на научных семинарах; 

- профессиональной терминологией при презентации 

проведенного исследования; основными приемами 

ораторского искусства; навыками выступлений на научно-

тематических конференциях, навыками профессионального 

мышления, необходимыми для адекватного использования 

методов современной математики в теоретических и 

прикладных задачах; навыками компьютерной обработки 

вычислительных задач 

УК-5 – способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития 

Знать: 
- основные достижения и тенденции развития 

соответствующей предметной и научной области и ее 

взаимосвязи с другими науками, правовые и нормативные 

основы функционирования системы образования; порядок 

реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры, 

преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной, методической и научной работы на основе 

ФГОС; основы учебно-методической работы в высшей 

школе; порядок организации, планирования, ведения и 

обеспечения учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; основы 

педагогической культуры и мастерства; основные 

принципы, методы и формы организации научно-

педагогического процесса в вузе; методы контроля и 

оценки профессионально-значимых качеств обучаемых; 

- современные подходы к моделированию научно-

педагогической деятельности; профессиональную 

терминологию, способы воздействия на аудиторию; новые 

научные результаты, связанные с тематикой научно-

исследовательской работы аспиранта 



Уметь: 
- использовать образовательные технологии, методы и 

приемы проведения лекционных и практических занятий; 

использовать при изложении предметного материала 

взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в 

качестве средства совершенствования образовательного 

процесса; осуществлять методическую работу по 

проектированию и организации учебного процесса; 

выступать перед аудиторией и создавать творческую 

атмосферу в процессе занятий, анализировать возникающие 

в педагогической деятельности затруднения и 

разрабатывать план действий по их разрешению; 

- объяснять учебный и научный материал; вести 

корректную дискуссию в процессе представления этих 

материалов; использовать пакеты программ для решения 

прикладных задач в различных областях знаний; 

использовать современные методы для исследования и 

решения научных и практических задач; оценивать 

значимость получаемых результатов 

Владеть: 
- методикой и технологией проведения учебного занятия; 

методикой самооценки и самоанализа результатов и 

эффективности проведения занятий различных видов; 

основами применения компьютерной техники и 

информационных технологий в учебном процессе и в 

научно-исследовательской деятельности; 

- навыками работы с современными программными и 

аппаратными средствами информационных технологий для 

выполнения научных исследований; способностью 

проводить научные исследования и получать новые научные 

результаты; способностью публично выступать перед 

различными аудиториями с докладами/сообщениями о 

проблемах и путях их решения; способностью работать в 

научно-исследовательском коллективе 

ОПК-1 – способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

Знать: 
- содержание ключевых понятий и определений, 

используемых в теории и практике применения 

информационных технологий в науке и образовании, 

информационные ресурсы и базы данных по научно-

исследовательской теме; 

- принципы построения научного исследования в 

соответствующей области наук, принципы использования 

информационных технологий при решении задач в 

профессиональной деятельности, науке и образовании 

Уметь: 
- применять прикладное программное обеспечение для 



исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

решения задач в профессиональной деятельности, науке и 

образовании, самостоятельно расширять и углублять знания 

в области информационных технологий; 

- обосновать актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость собственного исследования, 

определять методологию исследования, уметь делать 

выводы из проведенного исследования и определять 

перспективы дальнейшей работы, анализировать собранный 

эмпирический материал и делать достоверные выводы, 

отстаивать собственную научную концепцию в дискуссии, 

выступать оппонентом и рецензентом по научным работам 

Владеть: 
- навыками использования прикладного программного 

обеспечения для решения задач в профессиональной 

деятельности, науке и образовании, навыками 

использования интернет-технологий; навыками 

компьютерной обработки вычислительных задач; 

- навыками работы с источниками научной литературе, 

владеть логикой научного исследования, 

терминологическим аппаратом научного исследования, 

научным стилем изложения собственной концепции 

ОПК-2 – готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным  

образовательным 

программам высшего 

образования 

Знать: 

- Закон «Об образовании в РФ», основы обучения в высшей 

школе; специфику профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя вуза, принципы построения 

федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему образовательному направлению; 

- принципы и методы разработки научно-методического 

обеспечения дисциплин (модулей) и основных 

образовательных программ высшего образования; методы 

диагностики и контроля качества образования в вузе 

Уметь: 

- разрабатывать программы учебных дисциплин (модулей); 

по назначению использовать современные средства 

обучения в организации высшего образования;   

проектировать   традиционные  (классические) 

образовательные технологии; организовывать учебную и 

самостоятельную деятельность студентов; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе  

преподавания 

- реализовывать программы дисциплин (модулей), 

используя разнообразные методы, формы и технологии 

обучения в вузе;  помогать выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающегося; уметь 

анализировать, систематизировать и обобщать собственные 

достижения  и проблемы; учитывать  возможности 

образовательной среды для обеспечения качества 

образования 



Владеть: 

- методами проведения занятий в высшей школе; 

традиционными (классическими) образовательными 

технологиями;  принципами отбора материала для учебного 

занятия; способами организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов; средствами педагогической 

коммуникации; 

- современными образовательными технологиями, в том 

числе интерактивными и дистанционными;  формами и 

методами обучения студентов; методами оценки качества 

освоения образовательной программы; способами 

педагогического взаимодействия с обучающимися; 

навыками анализа профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-1 – системное 

владение теорией 

функций 

вещественного 

переменного 

Знать: 

- содержание дисциплины «Дополнительные главы теории 

функций вещественного переменного», основные понятия, 

факты, доказательства и методы теории функций 

вещественного переменного; современное состояние 

разделов теории функций вещественного переменного по 

теме своей научной работы 

Уметь: 

- доказывать основные утверждения; использовать 

теоретические методы в решении научно-

исследовательских и прикладных задач; преподавать 

теорию функций вещественного переменного с различной 

степенью общности 

Владеть: 

- методологией теории функций вещественного 

переменного 

ПК-2 – системное 

владение теорией 

функций 

комплексного 

переменного, 

методами теории 

аналитических 

функций 

Знать: 

- содержание дисциплины «Дополнительные главы теории 

функций комплексного переменного», основные понятия, 

факты, доказательства и методы теории аналитических 

функций; современное состояние разделов теории функций 

комплексного переменного по теме своей научной работы 

Уметь: 

- доказывать основные утверждения; использовать 

теоретические методы в решении научно-

исследовательских и прикладных задач; преподавать 

теорию функций комплексного переменного с различной 

степенью общности 

Владеть: 

- методологией теории функций комплексного переменного 

ПК-3 – системное 

владение теорией и 

методами  

функционального 

Знать: 

- содержание дисциплины «Дополнительные главы 

функционального  анализа», основные понятия, факты, 

доказательства и методы функционального анализа; 



анализа современное состояние разделов функционального анализа 

по теме своей научной работы 

Уметь: 

- доказывать основные утверждения; использовать 

теоретические методы в решении научно-

исследовательских и прикладных задач; преподавать 

функциональный анализ с различной степенью общности 

Владеть: 

- методологией функционального анализа 

 

 

 

2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 



Шкала оценивания 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Не освоено 

содержание 

дисциплин учебного 

плана. Отсутствует 

знание основных 

научных результатов, 

связанных с 

тематикой 

собственной научно-

исследовательской 

работы. 

 

Не сформированы 

необходимые навыки: 

- анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

Не развиты 

способности: 

- оценивать 

значимость 

получаемых 

результатов; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

Недостаточно хорошо 

освоено содержание 

дисциплин учебного 

плана. Неполное 

знание основных 

научных результатов, 

связанных с 

тематикой 

собственной научно-

исследовательской 

работы. 

 

Недостаточно хорошо 

сформированы 

навыки: 

- анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- навыки критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

Недостаточно хорошо 

развиты способности: 

- оценивать 

значимость 

получаемых 

результатов; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

Хорошо освоено 

содержание 

дисциплин учебного 

плана. Неполное 

знание основных 

научных результатов, 

связанных с 

тематикой 

собственной научно-

исследовательской 

работы. 

 

Хорошо 

сформированы 

навыки: 

- анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- навыки критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

Хорошо развиты 

способности: 

- оценивать 

значимость 

получаемых 

результатов; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

В совершенстве 

освоено содержание 

дисциплин учебного 

плана. Неполное 

знание основных 

научных результатов, 

связанных с тематикой 

собственной научно-

исследовательской 

работы. 

 

 

Превосходно 

сформированы 

навыки: 

- анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

- навыки критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

 

Отлично развиты 

способности: 

- оценивать 

значимость 

получаемых 

результатов; 

- анализировать 

альтернативные 

варианты решения 



практических задач; 

- оценивать 

потенциальные 

выигрыши 

/проигрыши 

реализации 

различных вариантов 

решения задач.  

исследовательских и 

практических задач; 

- оценивать 

потенциальные 

выигрыши 

/проигрыши 

реализации различных 

вариантов решения 

задач. 

исследовательских и 

практических задач; 

- оценивать 

потенциальные 

выигрыши 

/проигрыши 

реализации различных 

вариантов решения 

задач. 

исследовательских и 

практических задач; 

- оценивать 

потенциальные 

выигрыши 

/проигрыши 

реализации различных 

вариантов решения 

задач. 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств 

Список вопросов по дисциплине специальности 

1. Аддитивные функции множеств (меры), счетная аддитивность мер. 

2. Конструкция лебеговского продолжения. Измеримые функции. 

3. Сходимость функций по мере и почти всюду. 

4. Теоремы Егорова и Лузина. 

5. Интеграл Лебега. Предельный переход под знаком интеграла. 

6. Сравнение интегралов Лебега и Римана. 

7. Прямые произведения мер. Теорема Фубини. 

8. Дифференцируемость монотонной функции почти всюду. 

9. Функции с ограниченным изменением (вариацией). 

10. Производная неопределенного интеграла Лебега. Задача 

восстановления функции по ее производной. 

11. Абсолютно непрерывные функции. 

12. Теорема Радона–Никодима. 

13. Интеграл Стилтьеса. 

14. Неравенства Гельдера и Минковского. 

15. Пространства Lp , их полнота. 

16. Полные и замкнутые системы функций. 

17. Ортонормированные системы в L2 и равенство Парсеваля. 

18. Ряды по ортогональным системам; стремление к нулю коэффициентов 

Фурье суммируемой функции в случае равномерно ограниченной 

ортонормированной системы. 

19. Условие сходимости ряда Фурье. 

20. Представление функций сингулярными интегралами. 

21. Единственность разложения функции в тригонометрический ряд. 

22. Преобразование Фурье интегрируемых и квадратично интегрируемых 

функций. 

23. Свойство единственности для преобразования Фурье. Теорема 

Планшереля. 

24. Преобразование Лапласа. 



25. Преобразование Фурье–Стилтьеса. 

26. Касательное пространство к многообразию в точке.  

27. Дифференциальные формы на многообразии. Внешний 

дифференциал. 

28. Интеграл от формы по многообразию. Формула Стокса. 

29. Основные интегральные формулы анализа. 

30. Интегральная теорема Коши и ее обращение (теорема Мореры). 

31. Интегральная формула Коши. 

32. Теорема о среднем. 

33. Принцип максимума модуля. 

34. Лемма Шварца. 

35. Интеграл типа Коши, его предельные значения. Формулы Сохоцкого.  

36. Равномерно сходящиеся ряды аналитических функций; теорема 

Вейерштрасса. 

37. Представление аналитических функций степенными рядами, 

неравенства Коши. 

38. Нули аналитических функций. Теорема единственности. 

39. Изолированные особые точки (однозначного характера). 

40. Теорема Коши о вычетах. Вычисление интегралов с помощью 

вычетов. 

41. Принцип аргумента. Теорема Руше. 

42. Приближение аналитических функций многочленами. 

43. Рост целой функции. Порядок и тип. 

44. Теорема Вейерштрасса о целых функциях с заданными нулями; 

разложение целой функции в бесконечное произведение. 

45. Разложение целой функции конечного порядка в бесконечное 

произведение, теорема Адамара. 

46. Теорема Миттаг–Леффлера о мероморфных функциях с заданными 

полюсами и главными частями. 

47. Конформные отображения, осуществляемые элементарными 

функциями. 

48. Принцип сохранения области. 

49. Критерии однолистности. 

50. Теорема Римана. 

51. Теоремы о соответствии границ при конформных отображениях. 

52. Аналитическое продолжение и полная аналитическая функция (в 

смысле Вейерштрасса). 

53. Понятие Римановой поверхности. 

54. Продолжение вдоль кривой. Теорема о монодромии. 

55. Изолированные особые точки аналитических функций, точки 

ветвления бесконечного порядка. 

56. Принцип симметрии. 

57. Формула Кристоффеля–Шварца. 

58. Модулярная функция. 

59. Нормальные семейства функций, критерий нормальности. 



60. Теорема Пикара.  

61. Гармонические функции, их связь с аналитическими. 

62. Инвариантность гармоничности при конформной замене переменных. 

63. Бесконечная дифференцируемость. 

64. Теорема о среднем и принцип максимума. 

65. Теорема единственности. 

66. Задача Дирихле. Формула Пуассона для круга. 

67. Сходимость последовательностей в метрических пространствах. 

68. Полнота и пополнение метрических пространств. 

69. Сепарабельность. 

70. Принцип сжимающих отображений. 

71. Компактность множеств в метрических и топологических 

пространствах. 

72. Линейные пространства. 

73. Выпуклые множества и выпуклые функционалы, теорема Банаха–

Хана. 

74. Отделимость выпуклых множеств. 

75. Нормированные пространства. 

76. Критерии компактности множеств в пространствах C и Lp. 

77. Евклидовы пространства. 

78. Топологические линейные пространства. 

79. Непрерывные линейные функционалы. 

80. Общий вид линейных ограниченных функционалов на основных 

функциональных пространствах. 

81. Сопряженное пространство. 

82. Слабая топология и слабая сходимость. 

83. Линейные операторы и сопряженные к ним. Пространство линейных 

ограниченных операторов. 

84. Спектр и резольвента. 

85. Компактные (вполне непрерывные) операторы. Теоремы Фредгольма. 

86. Изоморфизм сепарабельных бесконечномерных гильбертовых 

пространств. 

87. Спектральная теория ограниченных операторов в гильбертовых 

пространствах. 

88. Функциональное исчисление для самосопряженных операторов и 

спектральная теорема. 

89. Диагонализация компактных самосопряженных операторов. 

90. Неограниченные операторы. 

91. Дифференцирование в линейных пространствах. 

92. Сильный и слабый дифференциалы. 

93. Производные и дифференциалы высших порядков. 

94. Экстремальные задачи для дифференцируемых функционалов. 

95. Метод Ньютона. 

96. Регулярные и сингулярные обобщенные функции. 



97. Дифференцирование, прямое произведение и свертка обобщенных 

функций. Обобщенные функции медленного роста; их преобразование 

Фурье. 

98. Преобразование Лапласа обобщенных функций (операционное 

исчисление). Структура обобщенных функций с компактным носителем. 

99. Современные образовательные технологии. 

100. Способы педагогического взаимодействия с обучающимися. 




