




Требования, предъявляемые к поступающим в аспирантуру 
 

Поступающий в аспирантуру должен владеть идиоматически ограничен-
ной речью, а также освоить стиль нейтрального научного изложения:  

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным про-
изношением и ритмом речи и применять их для повседневного общения);  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и 
специальные темы;  

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и ос-
новными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной 
речи;  

- знать базовую лексику общего языка; лексику, представляющую ней-
тральный научный стиль, а также основную терминологию своей широкой и уз-
кой специальности;  

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 
узкому профилю специальности;  

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 
вопросы и отвечать на вопросы);  

- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирова-
ния и перевода литературы по специальности.  

 

Английский язык 

Фонетика. 

Особенности английской артикуляции по сравнению с артикуляцией других язы-
ков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном литера-турном 
произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные 
звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных слов и ре-дукция глас-
ных). Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи).  Интонация стилистиче-
ски нейтральной речи (повествование, вопрос). Ударение в нестойких сложных 
словах и атрибутивных словосочетаниях. Интонация стилистически нейтральной 
речи, сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи. 

Грамматика. 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж суще-

ствительных. Артикль (основные правила употребления). Местоимения (лич-ные, 
притяжательные, указательные, неопределенные). Числительные количественные и 
порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Оборот there 

is/ there are.  

Словообразование. Аффиксация. Фразовые глаголы. Система времен английского 
глагола: Present, Past, Future (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Непра-
вильные глаголы. Согласование времен. Пассивный залог. Модальные глаголы. 



Неличные формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. 
Придаточные предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь.  

Лексика и фразеология. 

Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относящаяся к об-
щему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терми-нологическая 
лексика специальности). Лексика, отражающая узкую специализацию. 

Сочетаемость слов. "Неидиоматическая" (логическая) сочетаемость слов. Устойчи-
вые выражения: наиболее распространенные разговорные формулы-клише (обра-
щение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Свободные словосочетания, 
морфосинтаксически и лексико-фразеологически связанные словосочетания (кол-
лигация и коллокация), идиоматические выражения.  

Умение пользоваться основными двуязычными словарями. Организация ма-
териала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. Многозначность сло-
ва. Синонимические ряды. Прямое и переносное значения слов. Слово в сво-

бодных и фразеологических сочетаниях.  
 

Немецкий язык 
Фонетика.  
Ритмика немецкого предложения. Интонация и ее роль при выражении 

собственного отношения к высказыванию. 
Правила постановки ударения в немецких и интернациональных словах.  
 
Грамматика для активного усвоения.  
Артикль. Склонение существительных. Множественное число. Названия 

стран. Склонение имен собственных, географических названий и интернацио-
нальных слов. Отрицание. Личные местоимения, притяжательные, указатель-
ные. Предлоги для обозначения местоположения предмета в пространстве, для 
обозначения времени. Степени сравнения прилагательных (общие сведения). 
Презенс. Модальные глаголы. Глаголы с отделяемыми приставками. Перфект. 
Имперфект глаголов haben и sein. Грамматические структуры: место сказуемого 
и отрицания в немецком предложении, вопросительные и повелительные пред-
ложения. Конъюнктив как средство вежливого общения с собеседником, рас-
пространенные формулы-клише. Управление глаголов (наиболее употребитель-
ные глаголы). Местоименные наречия. Порядок слов в придаточных предложе-
ниях (общие сведения). Наиболее употребительные в устной речи типы прида-
точных предложений. Местоимения man и es и их функции.  

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и приставки 
существительных и прилагательных. Субстантивация как один из самых рас-
пространенных способов образования новых смыслов.  

Имперфект сильных и слабых глаголов. Употребление времен в зависимо-
сти от стиля речи (сообщение, дискуссия, диалог и т.п.) и формы высказывания 
(устная и письменная речь). Императив (общие сведения). Пассив (основные 



случаи употребления в устной речи). Управление глаголов (наиболее употреби-
тельные глаголы). Глагол lassen. Возвратные глаголы. Конструкции haben…zu + 
inf, sein…zu + inf, um…zu + inf, ohne…zu + inf. Порядок слов как стилистиче-
ское средство в диалоге.  

 
Грамматика для пассивного усвоения.  
Основные грамматические конструкции, встречающиеся в немецких тек-

стах: haben / sein zu + Infinitiv, um zu + Infinitiv, ohne zu + Infinitiv, statt zu + Infi-

nitiv, Passiv  личный и безличный, Zustandspassiv. Основные типы придаточных 
предложений, придаточные условные бессоюзные. Глаголы haben, sein, werden 
как самостоятельные и как вспомогательные в различных функциях. Конъюнк-
тив и его основные функции (передача косвенной речи и выражение нереально-
сти действия). Особые случаи употребления модальных глаголов в научной 
письменной речи. Все типы придаточных предложений. Бессоюзные условные. 
Конструкция statt zu + Infinitiv. Partizip l и конструкция zu + Partizip l. Глаголы 
haben, sein, werden во всех их функциях. Распространенное определение и поря-
док его перевода. Устойчивые словосочетания, наиболее часто встречающиеся в 
научной речи.  

 

Лексика и фразеология  
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика общего 

языка и базовая терминология специальности. Наиболее распространенные 
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Ос-
новные речевые модели для передачи основного содержания текста, в том числе 
на профессиональные темы. Знакомство с основными типами словарей: дву-
язычными и одноязычными: толковыми, фразеологическими, терминологиче-
скими и т.д. Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и при-
ставки глаголов. Сложные слова.  

Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологи-
ческими словарями и справочниками.  

 

Французский язык 
 
Фонетика  
Звуковая система французского языка. Ее особенности по сравнению со 

звуковой системой русского языка. Классификация французских гласных зву-
ков. Особенности произношения гласных: напряженность артикуляции, одно-
родность качества, отсутствие редукции безударных гласных. Гласные фонемы, 
не имеющие аналогов в русском языке. Особенности произношения согласных 
звуков: четкость размыкания, отсутствие палатализации. Транскрипция. Ритми-
ческая и смысловая группа. Слогоделение. Словесное ударение, его характер и 
место во французском языке. Акцентно-мелодическое оформление ритмических 
групп. Понятие о речевом потоке: enchainmement vocalique, liason. Интонация 
стилистически нейтральной речи. Звук и буква. Особенности орфографии.  

 



Грамматика (морфология и синтаксис)  
Общая характеристика грамматического строя по сравнению со строем 

русского языка. Слабое развитие флексии, преобладание аналитизма. Значение 
порядка слов. Имя существительное. Смыслоразличительные функции числа и 
рода. Образование женского рода и множественного числа существительных 
(основные случаи). Артикль (определенный, неопределенный, частичный). Ос-
новные случаи употребления. Артикль и предлог de. Случаи неупотребления ар-
тикля. Имя прилагательное. Образование женского рода и множественного чис-
ла прилагательных (основные случаи). Согласование прилагательного с сущест-
вительным. Место прилагательного при существительном. Местоименные при-
лагательные (указательные, притяжательные, вопросительные, восклицатель-
ные, неопределенные). Употребление прилагательных в функции наречий. Сте-
пени сравнения прилагательных. Местоимение. Личные приглагольные несамо-
стоятельные местоимения и самостоятельные ударные местоимения. Местоиме-
ние le ”neutre”. Местоимения le, la, les. Относительные местоимения qui, que, 
quoi, dont. Указательные местоимения. Неопределенные местоимения. Система 
времен французского глагола. Спряжение глаголов I, II, III групп. Вспомога-
тельные глаголы avoir, etre. Безличные глаголы и глаголы в безличном употреб-
лении. Местоименные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Простые 
и сложные времена Indicatif, их употребление и согласование. Страдательный 
залог. Повелительное наклонение. Неличные формы глагола: participe present, 
participe passe, gerondif. Согласование participe passe. Предложное управление 
глаголов. Предлоги. Отношения, выражаемые предлогами. Употребление пред-
логов перед именами собственными (географическими названиями). Союзы. 
Наречия. Степени сравнения наречий. Количественные и порядковые числи-
тельные. Случаи употребления количественных числительных вместо порядко-
вых. Субстантивированные числительные.  

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы существитель-
ных и прилагательных. Префиксы.  

Простое (распространенное и нераспространенное) предложение. Члены 
предложения. Порядок слов в предложении. Вопросительное предложение. 
Простая и сложная инверсия. Сложное предложение. Виды сложных предложе-
ний. Сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительным, оп-
ределительным, времени, причины, места и т.д. Отрицание. Выделительный 
оборот c’est…qui, c’est…que. Ограничительный оборот ne…que. Времена и со-
гласование времен Conditionnel.  

Времена и согласование времен Subjonctif. Неличные формы глагола 
Infinitif present, Infinitif passe, Participe passe compose. Существительные, упот-
ребляемые только в единственном или только во множественном числе. Множе-
ственное число сложных существительных. Неопределенные прилагательные 
autre, different, divers, cartain, plusieurs, quelque. Место 2 приглагольных место-
имений. Притяжательные местоимения. Сложные относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения l’un, l’autre, aucum, quelqu’un, certain. Союзные 
слова qui que, quoi que, quel que . Сложные союзы. Наречия на - amment, - 



emment. Дроби. Сложные предлоги. Прямая и косвенная речь. Косвенный во-
прос. Инфинитивный оборот. Абсолютный причастный оборот.  

 

Лексика и фразеология  
Стилистически нейтральная наиболее употребительная лексика, относя-

щаяся к общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терми-
нология специальности) в объеме 1000-1200 лексических единиц. "Неидиомати-
ческая" (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения. Наиболее рас-
пространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, изви-
нение и т.п.).  

Умение пользоваться основными двуязычными французско-русскими, 
русскофранцузскими словарями. Многозначность слов. Сочетаемость слов: сво-
бодные сочетания, устойчивые глагольные сочетания, идиоматические выраже-
ния. Заимствования, неологизмы. Клише, необходимые для составления личного 
и делового письма, для устного сообщения.  

 

 

Перечень рекомендуемой литературы 
Английский язык  
1. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Теория и практика перевода с англий-

ского языка на русский (книга доступна на сайте: translations.web-3.ru)  

2. Sue O’Connel. Focus on IELTS. Pearson Longman, 2010  
3. Cotton D., Falvey B,. Kent S. Market Leader. Third Edition (Intermediate 

and UpperIntermediate), Pearson Longman , 2010  

4. John Alison, Jeremy Townend, and others. The Business. Macmillan 

Pablishers Limited. 2011  

5. Mark Powell, Simon Clarke with Pete Sharma In Company. Second Edition. 

Macmillan Publishers Limited, 2011  

6. Ian Mackenzie. English for the Financial Sector. CUP, 2009.  

7. Ian Mackenzie. Professional English in Use Finance, CUP. 2009  

8. Santiago Remacha Esteras, Infotech Fourth Edition. English for computer us-

ers. CUP, 2009  

9. Santiago Remacha Esteras and Elena Marco Fabre. Professional English in 

Use ICT. For Computers and the Internet, CUP, 2009  

10. Roni S.Lebauer. Learn to Listen, Listen to Learn. Academic Listening and 

Note-Taking Books 1 and 2. Pearson Longman 2010  

11. Peter Strutt. Market Leader. Business Grammar and Usage. Pearson Long-

man, 2010  

12. Mark Foley and Dianne Hall. Longman Advanced Learners’ Grammar. 
Pearson Longman, 2010  

13. Longman Business English Dictionary. Pearson Longman, 2010  

14. Мюллер, В. К. Новейший англо-русский, русско-английский словарь с 
грамматическими приложениями : 120 000 слов и словосочетаний / В. Мюллер. - 
М. : Дом. XXI век : РИПОЛ классик, 2010. - 959 с. - (Библиотека энциклопеди-
ческих словарей)  



 

Немецкий язык  
1. Dreyer Schmitt. Грамматика немецкого языка с упражнениями. Die Gelbe 

aktuell. Hueber Verlag, 85737 Ismaning, Deutschland. 2010.  

2. Ханке, К. Немецкий язык для инженеров = Fachdeutsch fur Ingenieure: 
учебник : перевод / К. Ханке, Е. Л. Семёнова. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2010. - 319 с.  

3. Родин, О. Ф. Федеративная Республика Германия = Bundesrepublik 
deutschland : учеб. пособие по страноведению / О. Ф. Родин. - М. : Восток - За-
пад, 2009. - 447 с.  

4. Комарова, А. И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для 
специальных целей (LSP) / А. И. Комарова. - 3-е изд. - М. : URSS, 2009. -193 с.  

5. Немецкий язык для инженеров = Fachdeutsch fur Ingenieure : учебник : 
перевод / К. Ханке, Е. Л. Семёнова. - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 
319 с. : ил. - ISBN 978- 5-7038-3387-2. Гриф: УМО  

6. Немецкий язык для студентов-экономистов : учебник / М. М. Васильева, 
Н. М. Мирзабекова, Е. М. Сидельникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аль-
фа-М : Инфра-М, 2008. - 350 с. : ил. - ISBN 978-5-98281-048-7 (Альфа-М). Гриф: 
МО РФ  

7. Немецкий язык для технических вузов : учебник / Н.В. Басова, Л.И. 
Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко, В.Я. Тимошенко, Л.В. Шупляк; под ред. Т.Ф. Гайво-
ненко. – М. : КНОРУС, 2013. – 512 с.  

 

Французский язык  
1. Арутюнова Ж.М. Французский язык для историков. Учебное пособие. – 

М.: Тезаурус, 2009.  
2. Никитина Г.И., Орлова Е.П. Французский язык политологии. Учебное 

пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2006.  
3. Толстикова С.А. Французский язык: Le Français Juridique. – М.: Волтерс 

Клувер, 2005.  
4. Danilo M., Tauzin B. Le français de l’entreprise.- CLE International, 2010.  

5. Exercices de grammaire en contexte.– Hachette, 2011.  

6. Objectif Express. – Hachette, 2011.  

7. Le français des relations européennes et internationales. - Hachette, 2011.  

8. Mise en pratique. Grammaire. Intermédiare. – Hachette, 2011. 9. Mise en 

pratique. Grammaire. Avancé. – Hachette, 2011. 

 

Форма проведения вступительного испытания по общей дисциплине  
(модуль «Иностранный язык») 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена, который содер-
жит 

1. Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский 
язык оригинального текста по направленности (профилю) программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре объемом 2300 печатных знаков. 
Время – 60 мин.  



2. Чтение и пересказ на иностранном языке адаптированного текста  по 
направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре объемом 1500 печатных знаков. Время 15-20 мин.  

3. Беседа по вопросам, связанным с бытовой тематикой. 
Оценка по модулю выставляется по следующей шкале:  
- 50 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру адекватно пере-

вел текст по направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, продемонстрировав глубокие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом, а также выполнил в полном объеме перевод 
текста за предусмотренное время; пересказал текст без существенных грамма-
тических и лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; в беседе проявил умения адекватно соотносить языковые средства с кон-
кретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения;  

- от 40 до 49 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, адекват-
но перевел текст по направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, продемонстрировав достаточно хорошие 
знания пройденного грамматического и лексического материала, умение рабо-
тать со словарем, навыки работы с тестом, а также выполнил перевод текста в 
объеме не менее 80% за предусмотренное время, либо выполнил в полном объ-
еме, но с несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, со-
блюдая основные грамматические и лексические нормы и показал достаточно 
хорошее понимание предложенного текста; в беседе проявил достаточные уме-
ния соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, усло-
виями и задачами речевого общения; 

- от 30 до 39 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, перевел 
текст по направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, продемонстрировав удовлетворительные 
знания пройденного грамматического и лексического материала, умение рабо-
тать со словарем, навыки работы с тестом, а также выполнил перевод текста в 
объеме не менее 60% за предусмотренное время, либо выполнил с погрешно-
стями и ошибками; пересказал текст, допуская существенные грамматические и 
лексические ошибки и показал недостаточное понимание предложенного текста; 
в беседе проявил умения соотносить языковые средства с конкретными целями, 
ситуациями, условиями и задачами речевого общения на удовлетворительном 
уровне; 

- от 0 до 29 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, не понял 
текст, перевел менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстриро-
вав неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лексического 
материала; не справился с пересказом текста; не сумел в беседе проявить уме-
ния соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, усло-
виями и задачами речевого общения на удовлетворительном уровне.  







Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-

образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение 
эпохи, социальной группы, личности. Предмет, структура и функции филосо-
фии. Философия как самосознание культуры, выраженное в абстрактно-

теоретической форме. Предметная область философии – отношение человека и 
мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека и ми-
ра через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие норма-
тивный характер качества функций философии: мировоззренческая, гносеоло-
гическая, аксиологическая, методологическая, критическая. Научные, философ-
ские и религиозные картины мира.  

 

Становление философии и ее первые формы 

Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космо-
центризм – модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии 
в философии. Восточная философия. Основные ориентации Восточной филосо-
фии: космос-природа; социально-нравственная направленность; значимость ав-
торитета и незыблемость традиции. Сравнительная характеристика трех центров 
цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского, античного 
(европейского) как регионов рождения философии (для самостоятельного изу-
чения).  

 

Западно-европейская философия эпохи феодализма 

Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристи-
ка, схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и ра-
зума, души и тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Но-
минализм – реализм – концептуализм. Философия Ренессанса: принципы, мо-
дель мира, социально-антропологическая проблематика. Достижения теоретиче-
ской мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрождения (для самостоя-
тельного изучения).  

 

Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Возникновение техногенной цивилизации.  
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-

исследовательские процессы в западноевропейской культуре и их влияние на 
формирование новых философских ориентаций. Классический этап философии 
Нового времени. Формирование просветительской традиции. Идея всемогуще-
ства Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Основные проблемы 
немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, 
принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, сущность человека, 
универсальность и всеобщность форм нравственности. Энциклопедия философ-
ских наук Гегеля. Философия истории. Формирование нового типа мышления и 



новых способов деятельности в техногенной цивилизации (для самостоятельно-
го изучения).  

 

Философия Новейшего времени 

Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни За-
пада. Актуализация проблем смысла истории и проблема комплексного изуче-
ния человека. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый ан-
тропологизм – философская антропология. Постпозитивистский и постмодерни-
стский этапы в развитии философии. Формирование неклассического и постне-
классического типов мышления. Целостность, открытость и динамичность как 
принципы осмысления универсальной связи человека и мира. Современная фи-
лософия как способ проблематизации человеческого бытия и поиск путей реше-
ния проблем человеческого общежития. Философия – форма диалога культур и 
их взаимопонимания (для самостоятельного изучения).  

 

Отечественная философия 

 Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-

нравственная и художественно-образная ориентации русской философии. Ос-
новные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские 
традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, космисты, евразийцы - тематика, направления и персоналии рус-
ской философии. Русская философия после 1917 года: официальная философия, 
творчество советских философов, философия русского зарубежья. Русская фи-
лософия в контексте мировой философской мысли. Приоритетные идеи в Рус-
ской философии, ставшие достоянием мировой философской культуры (для са-
мостоятельного изучения).  

 

Онтология: бытие, формы и способы его существования 

Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бы-
тия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Челове-
ческое бытие. Общественное бытие. Идея единства мира. Основные виды и 
формы бытия, и их философское и научное описание и представление. Про-
странство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его опи-
сания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики миро-
здания. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универ-
суме. Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном 
познании (для самостоятельного изучения).  

 

Способы описания и представления бытия в системах философского по-
знания и знания 

Философский инструментарий описания и представления бытия. Катего-
рии, принципы и законы развития. Диалектика, метафизика как подходы к опи-
санию развития, и их теоретические формы. Принципы развития, всеобщей свя-



зи явлений действительности, принципы системности и самоорганизации. Бытие 
в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях мыш-
ления. Новая тематика и проблематика в философии 20 века: язык, экзистенция, 
динамика человеческой ментальности, смысл. Парадигмальные изменения в 
способах миропонимания и трактовки бытия. Принципы открытости, динамиче-
ского единства и континуальной целостности. Выразительные средства совре-
менной философии: метафора, поэтическое мышление, текстовый анализ.  

 

Общество как предмет философского осмысления 

Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основа-
ния. Структурнофункциональные модели общества и типология общественных 
форм жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, соци-
альные группы и общности, коллективы и неформальные объединения. Общест-
во как самоорганизующаяся система сферы деятельности, общественные отно-
шения, социальные институты. Характеристики материальнопроизводственной, 
социальной и духовной сфер общественной жизни. Стимулы и потенциал обще-
ственного развития. Философия истории: понятие истории, методология, кон-
цепции и учения о ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, 
цикл, отклонения (флюктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение сти-
хийности (спонтанности) и сознательности в историческом процессе. Проблема 
типологизации истории. Единство и многообразие мировой истории. История в 
свете синергетических представлений. Глобализация как выражение обобществ-
ляющегося человечества. Современные формы интеграции человеческого взаи-
модействия. Многоликость, мозаичность и уникальность истории. 

 

Сознание и его бытие 

Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании 
как выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского 
подхода к осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов 
в исследовании и изучении сознания. Социальная природа сознания. Выявление 
природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное как спе-
цифически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и 
ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие обществен-
ного сознания. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как 
факт и акт бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспо-
собность. Актуальные формы существования актов сознания в их целостности. 
Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, гори-
зонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентатив-
ная целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненно-
го мира. Различие в понимании и трактовка сознания как свойства материи и как 
феномена.  

 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика 



Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысле-
ния познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносео-
логический оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. 
Субъектно-объектная модель познания. Познание как деятельность социально-

исторического субъекта. Эпистемология: учение о знании в контексте жизнедея-
тельности человека. Организованные формы знания и их динамика. Постигае-
мое и выражаемое в знаниях бытие человека – как условие и содержание адап-
тационных процессов его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фак-
тор культурноисторического процесса. Формы познания. Интенции сознания в 
структуре познания: чувственность и разум, вера и интуиция; эмпатия и пере-
живание. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рацио-
нальное и иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии 
и науке: основные подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная 
концепции истины. Неклассические трактовки истины: как формы психических 
(ментальных) состояний, как ценности, как процедуры верифицируемости, 
фальсификации, как формы сосуществования дискурсивных практик. Творчест-
во как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Порождение 
нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений. 
Творчество как процесс и как акт. Формы творчества: язык, игра, изобретение, 
открытие. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности лю-
дей. Трансформационный характер практики как выражение смены качествен-
ных состояний деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осу-
ществлялась. Практика как выражение событийности в социуме. Труд в струк-
туре практики. Индивидуально-личностные формы выражения творческих спо-
собностей человека.  

 

Наука, техника, технология 

Наука как институционализированная и специализированная форма поис-
ково-исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как 
способ открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая 
направленность науки в цивилизационном способе существования человека. 
Техника и технология как содержание динамик в искусственно созданных чело-
вечеством мирах. Современные технологии: информационные, управленческие, 
проектно-программирующие. Техническое содержание в поведении и поступках 
индивида.  

 

Философская антропология 

Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследова-
нию человека. Институционализация философской антропологии, ее основная 
проблематика. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в 
ментальной (духовной) жизни. Уникальность человека и общественный харак-
тер его жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
Философское содержание в структуре самосознания личности.  

 



Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы обществен-
ной жизни 

Аксиология: предмет и содержание философских учений о нормативной 
базе человеческого общежития. Ценность как норма. Природа ценностей и 
принципы их классификации. Исторические школы ценностей и их динамика. 
Нравственные ценности. Смыслообразующий характер ценностей. Ценности со-
временной цивилизации. Общепланетарный характер общественных процессов 
и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество и 
перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в 
сценариях будущего. Ценностные ориентации личности и их соотношение с 
ценностной школой цивилизации, в которой живет человек  
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сква: Юрайт, 2013.  

 

Дополнительная литература.  
1.Губин Валерий Дмитриевич. Философия: учебник. - М.: Проспект, 2010.  
2.Канке Виктор Андреевич. Философия. Исторический и систематический 

курс: учебник для вузов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2009.  
3.Спиркин Александр Георгиевич. Философия: учебник для вузов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 
4.Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистрату-

ры нефилософских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., 
Гильмутдинова Н. А. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Феде-
ральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образова-
ния "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 193 с.  

 

Интернет-ресурсы  
1.Философия под редакцией Губина В.Д. Учебник 

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml  



2.Философия. Учебник под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii  

3.Философия: учебное пособие (для студентов нефилософских специаль-
ностей) / подготовили: Т. Н. Брысина, М. П. Волков, Н. А. Гильмутдинова, Г.Ф. 
Миронов, Е. Ш. Ромазанова. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 143 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2005/31.pdf  

4.Философский портал http://www.philosophy.ru/  
5.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru  
6Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&I

temid=44  

 

Список контрольных вопросов для поступления в аспирантуру.  
1. Что представляет собой культура как специфический человеческий 

способ бытия в мире?  
2. Что представляет собой культура как система?  

3. Покажите диалектику вечного и преходящего, единого и многообразно-
го, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре?  

4. Как соотносятся культура и мировоззрение?  
5. В чем особенность мифологического и религиозного сознания?  
6. Чем отличается философия от таких способов мыследеятельности, как 

мифология, религия, наука?  
7. Как можно представить философию в качестве рационально-

теоретического типа мировоззрения?  
8. В чем состоит смысл философской рефлексии?  
9. В чем состоит потребность культуры в философии?  
10. Какие социокультурные предпосылки лежат в основе возникновения и 

развития античной философии?  
11. Что составляет содержание космоцентризма как основной черты ан-

тичной философии?  
12. Что такое античная натурфилософия и каковы ее основные проблемы?  
13. Как решается проблема первоначала в античной философии?  
14. Какими идеями представлено учение элеатов о бытии? Раскройте 

смысл апорий Зенона.  
15. В чем суть античного атомизма? Как идеи атомизма проявились в нау-

ке Нового времени?  
16. Как решается проблема отношения идей и вещей в философии Плато-

на?  
17. Каков механизм познания по Платону?  
18. За что Аристотель критиковал своего учителя Платона?  
19. В чем суть учения Аристотеля о материи и форме?  
20. Какие исходные принципы определяют специфику средневековой фи-

лософии?  
21. Какие отношения существуют между философией и теологией?  



22. В чем отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от 
античного?  

23. Какие этапы выделяются в истории средневековой философии?  
24. В чем специфика схоластики как формы мыследеятельности?  
25. Как толкуют природу универсалий номинализм и реализм?  
26. В чём состоит содержание гуманизма как духовной ориентации мыс-

лителей эпохи Возрождения?  
27. В силу каких обстоятельств духовного и социального порядка форми-

руется эпоха Нового времени?  
28. Какие проблемы общественной жизни и духовной культуры возникают 

на начальной стадии Нового времени? В какой форме эти проблемы ставились и 
решались философской мыслью?  

29. Какая проблематика разрабатывается в философии Ф. Бэкона?  
30. В чем сущность принципа cogito и учения о врожденных идеях Декар-

та?  
31. Какие основные вопросы рассматривались в философии эмпиризма 

(Гоббс, Локк) и рационализма (Спиноза, Лейбниц)?  
32. В чём заключается агностицизм Юма?  
33. Что позволяет характеризовать немецкую философию (Кант, Фихте, 

Шеллинг, Гегель) как философскую классику?  
34. В чем суть трансцендентализма Канта?  
35. Какова связь метода и предмета философии в учении Гегеля?  
36. В чем заключаются особенности антропологического материализма Л. 

Фейербаха?  
37. Каковы особенности диалектического материализма К. Маркса и Ф. 

Энгельса?  
38. В чем сущность материалистического понимания истории?  
39. Каковы условия и причины формирования философии современности?  
40. Каковы основные проблемы, рассматриваемые в современной филосо-

фии? Какие философские школы и направления существуют в современности?  
41. Какие особенности отличают русскую философию от западной?  
42. Какие этапы в становлении и развитии русской философии можно вы-

делить?  
43. Какие основные направления выделяются в русской философии?  
44. Как складывалась судьба русской философии в XXв.?  
45. Почему философия начинается с проблематизации бытия?  
46. Как трактуется материя в различных типах философствования?  

47. Каковы способы существования материи?  
48. Каковы содержание и основные признаки диалектики и метафизики 

как концепций развития, типов мышления и методологий деятельности?  
49. Какие исторические формы диалектики можно выделить? Чем они бы-

ли детерминированы?  
50. В чем состоит сущность основных законов материалистической диа-

лектики? Каков механизм их действия?  
51. В чем состоит единство принципов, законов и категорий диалектики?  



52. В чем различие диалектического и метафизического рассмотрения ка-
тегорий сущности и явления, единичного и общего, необходимости и случайно-
сти, причины и следствия, возможности и действительности, формы и содержа-
ния?  

53. Почему технократизм выступает формой метафизического мышления?  
54. Как соотносятся понятия «активность», «деятельность», «практика»?  
55. Какова структура практической деятельности?  
56. Как связаны производственно-технический и созидательно-

порождающий аспекты человеческой деятельности?  
57. В чем состоит специфика социального познания? Каков его предмет и 

методы?  
58. По каким принципам строятся модели общества и человеческой исто-

рии? Какие картины общественной жизни и ее истории при этом получаются?  
59.Чем объясняется множество концепций сущности общества и его орга-

низации?  
60. В чем общность и отличие социальной философии и философии исто-

рии?  
61. В чем состоит своеобразие проблемы истины, объяснения, понимания 

в историческом познании?  
62. Как можно представить смысл истории?  
63. Возможно ли единство истории?  
64. Как связаны природное и общественное бытие, в чем их различие?  
65. Какие этапы взаимодействия общества и природы можно выделить?  
66. Как и в чем природные факторы детерминируют общественное бытие?  
67. Каковы «механизмы» преобразования общества?  
68. Как описывается и представляется сознание в языке гносеологии?  
69. Как описывается и представляется сознание в языке онтологии?  
70. В чем заключаются различия между психикой и сознанием, сознанием 

и мышлением, мышлением и интуицией?  
71. В чем принципиальное отличие понимания идеального в материализме 

диалектическом, материализме метафизическом, объективном идеализме, субъ-
ективном идеализме?  

72. Как объясняется связь языка и сознания в различных философских 
концепциях?  

73. В чем состоит диалектика индивидуального и общественного созна-
ния?  

74. Как можно представить структуру общественного сознания?  
75. Какие проблемы составляют «исследовательское поле» гносеологии?  
77. Какие позиции существуют в философии по вопросу о познаваемости 

мира?  
78. Какова структура познавательного отношения?  
79. Как решается вопрос об источнике и формах познавательной деятель-

ности в эмпиризме, рационализме, иррационализме?  
80. В чем состоит достоинство и ограниченность рационализма и сенсуа-

лизма?  



81. В чем состоит диалектика чувственного и рационального, эмпириче-
ского и теоретического в познании?  

82. Что такое знание? Каковы его уровни, виды и формы?  
83. В чем заключаются и чем обусловлены отличия научного познания от 

обыденного опыта? Какова структура научного знания?  
84. Каковы детерминанты и характерные черты образа науки и условия 

антропогенной цивилизации?  
85. Что представляет собой содержание «этоса науки»? Почему необходи-

мо жесткое соблюдение моральных норм в системе научного познания?  
86. В чем состоит содержание истины как гносеологической проблемы?  

87.Чем различаются классическое и неклассическое понимание истины?  
88. В чем заключается абсолютный и относительный характер практики 

как основы познания и критерия истины?  
89. В чем состоит специфика философского подхода к человеку?  
90. Чем обусловлены различные образы и способы описания человека в 

истории философии?  
91. Как связаны сущность человека и его существование?  
92. Выделите экзистенциалы человеческого существования в современной 

культуре.  
93. Насколько человек является хозяином собственной жизни? Что ее де-

терминирует?  
94. Какие концепции сущности и происхождения человека можно выде-

лить?  
95. В чем и как проявляются в жизнедеятельности человека значение, цен-

ность, смысл?  
96. Что нового вносит в постановку и обсуждение проблемы человека по-

стклассическая философия XX века?  
97. В чем суть постановки вопроса: «Человек – творение культуры или ее 

творец»?  
98. В чем суть кризиса техногенной цивилизации?  
99. Каковы предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной 

цивилизации?  
100. Нужно ли человеку делать все, на что способен технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Форма проведения вступительного испытания по общей дисциплине  

(модуль «Философия») 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по вопросам из 
приведенного перечня и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме вы-
бранных вопросов экзаменационная комиссия имеет право задавать дополни-
тельные вопросы с целью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения 
теоретического материала.  

Оценка по модулю выставляется по следующей шкале:  



- 50 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал глубокие 
знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, грамотно, 
логично и стройно их излагает;  

- от 40 до 49 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 30 до 39 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 29 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Кинематика сплошных сред 
Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы коорди-

наты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в ньютоновской меха-
нике. Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных сред. 
Определения и свойства кинематических характеристик движения: перемеще-
ния, траектории, скорость, линии тока, критические точки, ускорение, тензор 
скоростей деформации и его инварианты, вектор вихря, потенциал скорости, 
циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся движение среды.  

 

Основные понятия и уравнения динамики и термодинамики 
Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера 

и Лагранжа. Условие несжимаемости. Массовые и поверхностные, внутренние и 
внешние силы. Законы сохранения количества движения и моментов количества 
движения для конечных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения 
движения и момента количества движения сплошной среды. Работа внутренних 
поверхностных сил. Кинетическая энергия и уравнение живых сил для сплош-
ной среды в интегральной и дифференциальной формах. Понятие о параметрах 
состояния, пространстве состояний, процессах и циклах. Закон сохранения энер-
гии, внутренняя энергия. Уравнение притока тепла. Вектор потока тепла. Диф-
ференциальные уравнения энергии и притока тепла. Законы теплопроводности 
Фурье. Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Карно. 
Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура. Некомпен-
сированное тепло и производство энтропии. Уравнения состояния. Термодина-
мические потенциалы двухпараметрических сред.  

 

Модели жидких и газообразных сред 
Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы урав-

нений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и гра-
ничные условия. Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа. Явление кавитации. 
Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях. Возникновение вихрей. 
Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. Уравнения 
Навье-Стокса. Полные системы уравнений для вязкой несжимаемой и сжимае-
мой жидкостей. Начальные и граничные условия. Диссипация энергии в вязкой 
теплопроводной жидкости. Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных 
массовых сил. Закон Архимеда.  

 

Движение идеальной несжимаемой жидкости 
Общая теория непрерывных потенциальных движений несжимаемой жид-

кости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ потенциала в много-
связных областях. Кинематическая задача о произвольном движении твердого 
тела в неограниченном объеме идеальной несжимаемой жидкости. Энергия, ко-
личество движения и момент количества движения жидкости при движении в 
ней твердого тела. Движение сферы в идеальной жидкости. Силы воздействия 
идеальной жидкости на тело, движущееся в безграничной массе жидкости. Ос-
новы теории присоединенных масс. Парадокс Даламбера. Плоские движения 



идеальной жидкости. Функция тока. Применение методов теории аналитических 
функций комплексного переменного для решения плоских задач гидродинамики 
и аэродинамики. Стационарное обтекание жидкостью цилиндра и профиля. 
Формулы Чаплыгина и теорема Жуковского. Правило Жуковского и Чаплыгина 
определения циркуляции вокруг крыльев с острой задней кромкой. Плоские за-
дачи о струйных течениях жидкости. Обтекание тел с отрывом струй. Схемы 
Кирхгофа, Эфроса и др. Определение поля скоростей по заданным вихрям и ис-
точникам.  

 

Движение вязкой жидкости 
Теория пограничного слоя. Турбулентность Ламинарное движение не-

сжимаемой вязкой жидкости. Течения Куэтта и Пуазейля. Диффузия вихря. Ла-
минарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные соотношения и 
основанные на их использовании приближенные методы в теории ламинарного 
пограничного слоя. Явление отрыва пограничного слоя. Устойчивость погра-
ничного слоя. Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса. Тур-
булентный перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории турбулентно-
сти. Профиль скорости в пограничном слое. Логарифмический закон. Движение 
жидкости и газа в пористой среде. Закон Дарси. Система уравнений подземной 
гидрогазодинамики. Неустановившаяся фильтрация газа. Примеры точных ав-
томодельных решений.  

 

Движение сжимаемой жидкости 
Газовая динамика Распространение малых возмущений в сжимаемой жид-

кости. Волновое уравнение. Скорость звука. Запаздывающие потенциалы. Эф-
фект Допплера. Конус Маха. Уравнения газовой динамики. Характеристики. 
Влияние сжимаемости на форму трубок тока при установившемся движении. 
Элементарная теория сопла Лаваля. Одномерные неустановившиеся движения 
газов с плоскими, цилиндрическими и сферическими волнами. Автомодельные 
движения и классы соответствующих задач. Задачи о поршне и о сильном взры-
ве в газе. Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата Гюгонио. Те-
чения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Ньютона.  

 

Физическое подобие, моделирование 
Система определяющих параметров для выделенного класса явлений. Ос-

новные и производные единицы измерения. Формула размерностей. П-теорема. 
Примеры приложений. Определение физического подобия. Моделирование. 
Критерии подобия. Числа Эйлера, Маха, Фруда, Рейнольдса, Струхала, Прандт-
ля. II.  



Перечень вопросов 
1. Понятие сплошной среды.  
2. Области приложения механики жидкости, газа и плазмы.  
3. Системы отсчета и системы координат. Лагранжевы и эйлеровы коор-

динаты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в ньютоновской ме-
ханике.  

4. Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении движения сплошных 
сред.  

5. Определения и свойства кинематических характеристик движения: пе-
ремещения, траектории, скорость, линии тока, критические точки, ускорение, 
тензор 5 скоростей деформации и его инварианты, вектор вихря, потенциал ско-
рости, циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся движение 
среды.  

6. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных Эй-
лера и Лагранжа. Условие несжимаемости. Многокомпонентные смеси. Потоки 
диффузии. Уравнения неразрывности в форме Эйлера для многокомпонентных 
смесей.  

7. Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы.  
8. Законы сохранения количества движения и моментов количества дви-

жения для конечных масс сплошной среды. Дифференциальные уравнения дви-
жения и момента количества движения сплошной среды.  

9. Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах и 
циклах. Закон сохранения энергии, внутренняя энергия. Уравнение притока теп-
ла. Вектор потока тепла. Дифференциальные уравнения энергии и притока теп-
ла. Законы теплопроводности Фурье.  

10.Обратимые и необратимые процессы. Совершенный газ. Цикл Карно. 
Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная температура.  

11.Диссипативная функция. Основные макроскопические механизмы дис-
сипации. Уравнения состояния. Термодинамические потенциалы двухпарамет-
рических сред.  

12.Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы 
уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и 
граничные условия.  

13.Интегралы Бернулли и Коши—Лагранжа. Явление кавитации.  
14.Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях. Возникновение 

вихрей.  
15.Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость. 

Уравнения Навье-Стокса. Полные системы уравнений для вязкой несжимаемой 
и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия. Диссипация энергии 
в вязкой теплопроводной жидкости.  

16.Поверхности слабых и сильных разрывов. Разрывы сплошности.  
17.Условия на поверхностях сильного разрыва в материальных средах и в 

электромагнитном поле. Тангенциальные разрывы и ударные волны.  
18. Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. За-

кон Архимеда. Равновесие и устойчивость плавающих тел и атмосферы.  



19.Общая теория непрерывных потенциальных движений несжимаемой 
жидкости. Свойства гармонических функций. Многозначностъ потенциала в 
многосвязных областях.  

20. Кинематическая задача о произвольном движении твердого тела в не-
ограниченном объеме идеальной несжимаемой жидкости. Энергия, количество 
движения и момент количества движения жидкости при движении в ней твердо-
го тела. Движение сферы в идеальной жидкости.  

21.Силы воздействия идеальной жидкости на тело, движущееся в безгра-
ничной массе жидкости. Основы теории присоединенных масс. Парадокс Да-
ламбера.  

22.Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Применение 
методов теории аналитических функций комплексного переменного для реше-
ния плоских задач гидродинамики и аэродинамики.  

23.Стационарное обтекание жидкостью цилиндра и профиля. Формулы 
Чаплыгина и теорема Жуковского.  

24.Определение поля скоростей по заданным вихрям и источникам. Фор-
мулы Био-Савара. Прямолинейный и кольцевой вихри. Законы распределения 
давлений, силы, обусловливающие вынужденное движение прямолинейных 
вихрей в плоском потоке.  

25.Ламинарное движение несжимаемой вязкой жидкости. Течения Куэтта 
и Пуазейля. Течение вязкой жидкости в диффузоре. Диффузия вихря.  

26.Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении сферы в вязкой 
жидкости в постановке Стокса.  

27.Ламинарный пограничный слой. Задача Блазиуса. Интегральные соот-
ношения и основанные на их использовании приближенные методы в теории 
ламинарного пограничного слоя. Явление отрыва пограничного слоя. Устойчи-
вость пограничного слоя.  

28.Турбулентность. Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса. Турбулент-
ный перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории турбулентности. 
Профиль скорости в пограничном слое. Логарифмический закон. Прямое чис-
ленное решение уравнений гидромеханики при наличии турбулентности.  

29.Свободная и вынужденная конвекция. Приближение Буссинеска. Ли-
нейная неустойчивость подогреваемого плоского слоя и порог возникновения 
конвекции. Понятие о странном аттракторе.  

30. Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Волно-
вое уравнение. Скорость звука.  

31. Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус Маха. Уравне-
ния газовой динамики. Характеристики.  

32.Влияние сжимаемости на форму трубок тока при установившемся дви-
жении. Элементарная теория сопла Лаваля.  

33.Одномерные неустановившиеся движения газов с плоскими, цилиндри-
ческими и сферическими волнами. Автомодельные движения и классы соответ-
ствующих задач. Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе.  

34.Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Эволюционные и неэво-
люционные разрывы.  



35. Задача о структуре сильного разрыва.  
36.Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа.  
37.Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Ньютона.  
38.Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. Взаимодей-

ствие электромагнитного поля с проводниками. Сила Лоренца. Закон сохране-
ния полного заряда. Закон Ома.  

39.Среды с идеальной проводимостью. Вектор и уравнение Умова-

Пойнтинга. Джоулево тепло. Уравнения импульса и притока тепла для прово-
дящей среды.  

40.Уравнения магнитной гидродинамики. Условия вмороженности маг-
нитного поля в среду. Понятие о поляризации и намагничивании жидкостей.  

41.Понятие о ламинарном и турбулентном движениях. Установившиеся 
ламинарные течения в цилиндрических трубах. Течение Пуазейля. Условия ди-
намического подобия движений вязкой жидкости.  

42.Число Рейнольдса. Число Фруда. Число Маха.  
43.Уравнения Рейнольдса для осредненного турбулентного движения.  
44.Полуэмпирические теории турбулентности.  
45.Пограничный слой. Уравнения пограничного слоя Прандтля. 
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Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 
глубокие знания материала по всем поставленным вопросам, грамотно, логично 
и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 



(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  







Математическое моделирование 
 

Математическое моделирование как инструмент познания.  
Основные виды моделирования. Значение математики и вычислительной техни-
ки в различных отраслях наук.  
Определение понятия «модель». Функции моделей. Классификация математиче-
ских моделей.  
Особенности и области применения математического, машинного, натурного и 
полунатурного моделирования.  
Основные этапы моделирования. Предварительное исследование моделируемо-
го объекта. Постановка задачи и определение типа модели. Требования к моде-
ли. Математическая, алгоритмическая и программная модели исследуемой сис-
темы. Технические средства построения и исследования моделей. Особенности 
применения ЭВМ при постановке и проведении моделирования.  
Научный, инженерный и промышленный эксперимент как средство построения 
или уточнения математической модели исследуемого объекта или явления.  
 

Комплексы программ. Операционные системы. СУБД. 
 

Основные направления развития ЭВМ и их классификация. Перспективы разви-
тия ЭВМ. Периферийное оборудование ЭВМ и его использование.  
Назначение и основные узлы электронного интерфейса.  
Особенности моделирования на универсальных ЭВМ. Требования к аппаратным 
и программным средствам с точки зрения их использования при проведении по-
лунатурного и машинного моделирования.  
Основные функции, выполняемые программным обеспечением. Требования, 
предъявляемые к программному обеспечению со стороны исследователей в пе-
риод разработки программ. Операционные системы: назначение, выполняемые 
функции. Операционные системы малых и микро-ЭВМ.  
Программное обеспечение машинного моделирования.  
Программное обеспечение информационных систем. Базы данных.  
Прикладное программное обеспечение. Формы представления комплексов при-
кладных программ: библиотека, пакет прикладных программ, диалоговая систе-
ма. Примеры библиотек и пакетов прикладных программ общематематического 
назначения.  
 

Численные методы 
 

Системы линейных алгебраических уравнений. Прямые методы решения сис-
тем. Итерационные методы решения систем. Задачи на собственные значения.  
Аппроксимация экспериментальных зависимостей и функций. Задача прибли-
жения функций. Использование рядов и многочленов. Интерполирование алгеб-
раическими многочленами. Метод наименьших квадратов. Численное интегри-
рование.  



Нелинейные уравнения и поиск экстремума. Уравнения с одним неизвестным и 
одномерный поиск. Метод дихотомии. Метод хорд. Метод Ньютона. Метод 
простой итерации. Системы уравнений и многомерный поиск. Градиентный ме-
тод.  
Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Разностные методы. Метод Эйлера.  
 

Методы оптимизации 
 

Основы линейного программирования. Общий вид задачи линейного програм-
мирования. Теорема о представлении выпуклого многогранного множества. Ба-
зисное решение. Симплекс-метод.  
Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана.  
Нелинейное программирование. Классические методы оптимизации функций 
многих переменных. Метод множителей Лагранжа. Градиентные методы. Метод 
случайного поиска. 
Теория игр. Примеры игровых задач. Матричные игры. Методы решения мат-
ричных игр.  
 

Теория вероятностей 
 

Выборочное пространство и события. Операции над событиями. Сигма-алгебра 
событий.  
Различные определения вероятности события как численной меры объективной 
возможности его осуществления: статистическое, классическое, геометрическое 
и аксиоматическое. Вероятностное пространство.  
Основные теоремы и формулы теории вероятностей. Вероятность противопо-
ложного события. Вероятность разности и суммы событий. Условные вероятно-
сти. Независимость событий. Вероятность произведения событий. Формула 
полной вероятности.  
Формула Байеса.  
Понятие о случайной величине как измеримой функции. Дискретные и непре-
рывные величины. Функция распределения и плотность распределения вероят-
ностей их основные свойства. Числовые характеристики случайной величины: 
моменты, математическое ожидание, дисперсия и их основные свойства.  
Основные законы распределения: биномиальное, полиномиальное, Пуассона, 
равномерное, показательное, Рэлея, арксинуса, Коши и нормальное.  
Закон больших чисел. Виды сходимости случайных величин. Центральная пре-
дельная теорема для одинаково распределенных величин и ее обобщения. Ап-
проксимация схемы Бернулли, локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа.  
Производящая и характеристическая функции. Функции случайной величины.  
Системы случайных величин. Совместная функция распределения и плотность 
распределения вероятностей. Маргинальные распределения. Условные распре-



деления и независимость случайных величин. Условное математическое ожида-
ние. Функции случайных величин. Сумма и произведение.  
Ковариация, коэффициент корреляции и линейная регрессия.  
Многомерное нормальное распределение. Распределения хи-квадрат и Стью-
дента.  
Определение случайного процесса. Процессы с независимыми значениями, с не-
зависимыми приращениями, пуассоновские и марковские.  
Марковские цепи. Переходная матрица за один и несколько шагов, предельные 
вероятности состояний. Регулярные цепи.  
 

Математическая статистика 
 

Основные задачи и метод математической статистики. Понятие о статистиче-
ском решении и его оптимальности.  
Задача статистического оценивания параметров. Свойства статистических оце-
нок.  
Методы максимума апостериорной ПРВ, максимального правдоподобия и мо-
ментов. Интервальные оценки.  
Статистическая проверка гипотез. Основные типы гипотез, проверяемых в ходе 
статистической обработки данных. Общая схема статистического критерия. Ти-
пы ошибок. Отношение правдоподобия. Характеристики качества статистиче-
ского критерия. Аппроксимация сложных зависимостей. Регрессионные линей-
ные и нелинейные модели.  
Априорная неопределенность и способы ее описания. Решение статистических 
задач в условиях априорной неопределенности. Подходы к определению опти-
мальности статистического решения.  
 

Перечень вопросов 
 

Математическое моделирование 
Определение понятия «модель». Функции моделей.  
Адекватность модели. Универсальность математических моделей. Формирова-
ние моделей из фундаментальных законов природы.  
Классификация математических моделей. Основные виды моделирования.  
Особенности и области применения математического, машинного, натурного и 
полунатурного моделирования.  
Основные этапы моделирования. Предварительное исследование моделируемо-
го объекта.  
Постановка задачи и определение типа модели. Требования к модели.  
Математическая, алгоритмическая и программная модели исследуемой системы. 
Технические средства построения и исследования моделей.  
Особенности применения ЭВМ при постановке и проведении моделирования.  
Эксперимент как средство построения или уточнения математической модели.  
 

 



Численные методы 
Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Условия существования 
и единственности решения.  
Прямые методы решения СЛАУ: Гаусса (исключения), правило Крамера.  
Итерационные методы решения СЛАУ: Якоби, Гаусса-Зейделя.  
Задачи на собственные значения. Степенной метод вычисления собственных 
значений и собственных векторов матрицы  
Аппроксимация экспериментальных зависимостей и функций. Задача прибли-
жения функций. Использование рядов и многочленов. Интерполирование алгеб-
раическими многочленами. Метод наименьших квадратов.  
Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеций и Симсона.  
Нелинейные уравнения и поиск экстремума. Уравнения с одним неизвестным и 
одномерный поиск. Метод дихотомии. Метод хорд. Метод Ньютона. Метод 
простой итерации. Системы уравнений и многомерный поиск. Градиентный ме-
тод.  
Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. Разностные методы. Метод Эйлера.  
Приближенное решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Метод Эйлера решения задачи Коши. Понятие аппроксимации и сходимости  
 

Методы оптимизации 
Основы линейного программирования. Общий вид задачи линейного програм-
мирования. Теорема о представлении выпуклого многогранного множества. Ба-
зисное решение. Симплекс-метод.  
Динамическое программирование. Принцип оптимальности Беллмана.  
Нелинейное программирование. Классические методы оптимизации функций 
многих переменных. Метод множителей Лагранжа. Градиентные методы. Метод 
случайного поиска.  
Теория игр. Примеры игровых задач. Матричные игры. Методы решения мат-
ричных игр.  
 

Комплексы программ. Операционные системы. СУБД. 
Сравнительный обзор современных ОС и операционных оболочек.  
Сетевые ОС и основные протоколы.  
Внутренняя организация операционных систем.  
Абстракция, экспорт и управление ресурсами. Синхронизация параллельного 
управления процессами.  
Трансляторы: лексический и синтаксический анализ, распределение памяти, ге-
нерация кода.  
Современные вычислительные архитектуры.  
Параллельные системы.  
Понятие о многомашинных и многопроцессорных вычислительных системах.  
Матричные и ассоциативные ВС.  
Конвейерные и потоковые ВС.  



Концепция ВС, локальные и глобальные ВС. Коммутация пакетов и сообщений 
в сетях.  
Базовая эталон-модель взаимодействия открытых систем (OSI).  
Компоненты и структура ЛВС. Топологии ЛВС (звезда, кольцо, шина) и их 
сравнительные характеристики.  
Семейства сетевых протоколов.  
Стандарты средств связи и интерфейсы.  
Модель связи открытых систем.  
Локальные сети: топология, Ethernet, Token Ring.  
Сопоставление понятий данные и информация. 
Методы хранения, организация и доступ к данным. Концепция типа данных. 
Абстрактные типы данных. Объектные типы данных. Основные структуры дан-
ных.  
Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Понятие базы данных и 
СУБД. Таблицы, индексы, методы передачи данных, OLE.  
Понятие целостности базы данных, ограничений целостности, транзакции, отка-
та.  
Организация доступа. Файловые системы. Архитектура клиент/сервер. Язык за-
просов баз данных SQL.  
 

Методы оптимизации 
Примеры задач линейного программирования.  
Общий вид задачи линейного программирования.  
Геометрический метод решения задач линейного программирования.  
Теорема о представлении выпуклого многогранного множества. Базисное реше-
ние. Симплекс-метод.  
Примеры задач динамического программирования.  
Принцип оптимальности Беллмана. Уравнение Беллмана.  

Мультипликативный критерий в задаче линейного программирования.  
Нелинейное программирование. Классические методы оптимизации функций 
многих переменных. Метод множителей Лагранжа. Градиентные методы. Метод 
случайного поиска.  
Теория игр. Примеры игровых задач.  
Матричные игры. Чистые и смешанные стратегии.  
Решение 2хN и Nх2 игр.  
 

Теория вероятностей 
Выборочное пространство, события и операции над ними. Случайное событие и 
его вероятность.  
Достоверное и невозможное событие. Несовместные события.  
Статистическая вероятность и ее основные свойства.  
Классическая вероятность и ее основные свойства.  
Геометрическая вероятность и ее основные свойства.  
Экспертные оценки вероятности.  
Аксиоматическое определение вероятности, вероятностное пространство.  



Вероятность суммы и разности событий. Вероятность противоположного собы-
тия.  
Условная вероятность. Формула умножения вероятностей. Зависимые и незави-
симые события.  
Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Понятие о случайной величине. Дискретные и непрерывные случайные величи-
ны.  
Ряд распределения. Функция распределения и плотность распределения вероят-
ностей и их основные свойства.  
Математическое ожидание, дисперсия и их основные свойства. Среднеквадра-
тическое отклонение. Центральные и начальные моменты.  
Биномиальное распределение (схема независимых испытаний).  
Распределение Пуассона. Пуассоновская аппроксимация биномиального рас-
пределения.  
Равномерное распределение.  
Показательное распределение.  
Нормальное распределение.  
Распределение Рэлея.  
Распределение Коши.  
Неравенство Чебышева, правило трех сигм. Закон больших чисел.  
Центральная предельная теорема. Локальная и интегральная теоремы Муавра-
Лапласа.  
Системы случайных величин. Совместная функция распределения и плотность 
распределения вероятностей системы случайных величин.  
Маргинальные распределения. Независимость случайных величин. Условные 
распределения и условные математические ожидания.  
Ковариация и коэффициент корреляции. Уравнение среднеквадратической ли-
нейной регрессии.  
Многомерное нормальное распределение.  
 

Математическая статистика 
Основные задачи математической статистики.  
Выборочный метод. Простая и группированная выборки. Гистограмма. Выбор 
теоретического распределения исследуемой случайной величины.  
Точечные оценки, их состоятельность, несмещенность и эффективность.  
Точечные оценки математического ожидания и дисперсии по негруппированной 
и группированной выборкам. Оценка ковариации и коэффициента корреляции.  
Метод моментов оценки параметров. Метод максимума правдоподобия.  
Интервальные оценки. Доверительный интервал для математического ожида-
ния.  
Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.  
Двухальтернативная задача. Отношение правдоподобия.  
Проверка гипотез о законах распределения случайных величин. Критерий хи-

квадрат Пирсона.  
Построение линии среднеквадратической линейной регрессии.  
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11. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: 
Радио и связь, 1983, 416с.  
12. Хазен Э.М. Методы оптимальных статистических решений и задачи опти-
мального управления. – М: Советское радио, 1968, 256 с. 
 

Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 
глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 



менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







ТЕМА 1. Основы общей экологии 

Понятие об экологии – науке о взаимодействии организмов между собой и 
с окружающей средой.  

Понятие об экологической химии – науке об общих химических процессах 
и взаимодействиях в окружающей среде (экосфере) и последствиях таких взаи-
модействий.  

Понятие о химической экологии – науке о роли и функциях химических 
экорегуляторов (или хемомедиаторов), осуществляющих определенные связи 
между организмами и средой в природных экосистемах. 

Биосфера. Границы биосферы в литосфере, гидросфере и атмосфере. Био-
сфера как среда обитания человека. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Критерии безопасности.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере и концепция ноосферы. Эмпириче-
ские обобщения В.И.Вернадского. Концепция эволюции и принцип гармониза-
ции. Типы взаимодействия. 

 

ТЕМА 2. Антропогенное воздействие на биосферу 

Основные законы и принципы экологии. Закон минимума. Закон толе-
рантности. Закон конкурентного исключения. 

Биогеохимические круговороты. Структура и основные типы биогеохими-
ческих циклов. Глобальные круговороты углерода, кислорода и воды. Кругово-
роты азота, фосфора и серы. Круговороты радиоактивных элементов, ртути и 
других тяжёлых металлов. Антропогенное вмешательство в биогеохимические 
круговороты и его последствия.  

Вещества – загрязнители (поллютанты, ксенобиотики) окружающей сре-
ды. Токсичность. Нормативные показатели и стандарты качества среды. Поня-
тие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнений. Химиче-
ские, физические и биологические загрязнения. 
Распространение загрязняющих веществ в окружающей среде (перенос между 
различными средами: вода – почва, вода – воздух, почва – воздух; поступление 
и накопление в растениях, живых организмах и человеке). Устойчивость и спо-
собность к разложению. Процессы превращения загрязняющих веществ в атмо-
сфере, воде и почве (окислительно-восстановительные процессы, гидролитиче-
ские процессы, фотохимические реакции; биотические превращения – детокси-
кация, деградация или активация соединений металлов и органических загряз-
няющих веществ; роль многофункциональных оксидаз, пероксидаз и других 
ферментных комплексов).  

 

ТЕМА 3. Экологическая химия атмосферы 

Массовые и другие загрязнители атмосферного воздуха (аэрозоли, диок-
сид серы, окислы азота, угарный газ и летучие углеводороды, включая 
бенз(а)пирен и другие канцерогенные, мутагенные и тератогенные соединения). 
Основные источники загрязнения атмосферы. Эмиссия (выделение) и иммисия 
(накопление) вредных веществ. Трансграничный перенос загрязнений. 



Озоновый защитный слой. «Парниковый» эффект, «кислотные» дожди, 
понятие явления «смог». 

 

ТЕМА 4. Экологическая химия гидросферы 

Проблемы глобального и локального загрязнения воды. Стандарты каче-
ства воды. Химия и экология природных вод.  

Виды загрязнений и процессы самоочищения водной среды. Лигандный 
состав и формы существования ионов переходных металлов в природных водо-
ёмах. Загрязнение водоёмов ионами тяжёлых металлов и нефтепродуктами. 
Возможность протекания физико-химических процессов на границе раздела фаз. 
Роль донных отложений в процессах самоочищения водной среды.  

Факторы, влияющие на процессы распределения, накопления и переноса 
загрязняющих веществ (тяжёлых металлов, нефтепродуктов) в водных экоси-
стемах. Моделирование поведения загрязняющих веществ в природных водо-
ёмах. 

 

ТЕМА 5. Экологическая химия литосферы 

Проблемы загрязнения почвенных экосистем. Источники загрязнения. За-
грязнение почв ионами тяжёлых металлов, пестицидами и другими поллютан-
тами. Перенос и распространение загрязняющих веществ в почве.  

Формы миграции ионов тяжёлых металлов в почвах. Типы и функции 
биогеохимических барьеров.  

Утилизация и переработка твёрдых промышленных и бытовых отходов. 
Сжигание отходов. Методы вторичного использования отходов. Класс опасно-
сти отходов. 

 

ТЕМА 6. Мониторинг состояния окружающей среды и  
методы анализа загрязняющих веществ 

Мониторинг как система наблюдения и контроля состояния окружающей 
среды. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнений ок-
ружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ) в воздухе, воде, почве, растительно-
сти и продуктах питания.  

Классификация методов физико-химического анализа (спектрофотомет-
рический метод, хроматографические, полярографические, потенциометриче-
ские методы анализа). Особенности их применения в экологических исследова-
ниях.  

 

Перечень вопросов 

1. Экология – наука о взаимодействии организмов между собой и с окру-
жающей средой.  

2. Экологическая химия – наука об общих химических процессах и взаи-
модействиях в экосфере. Последствия таких взаимодействий.  

3. Химическая экология – наука о роли и функциях химических экорегу-
ляторов (или хемомедиаторов). Связи между организмами и средой в природ-
ных экосистемах. 



4. Биосфера как среда обитания человека. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Критерии безопасности.  

5. Учение В.И. Вернадского о биосфере и концепция ноосферы. Эмпири-
ческие обобщения В.И.Вернадского.  

6. Концепция эволюции и принцип гармонизации. Типы взаимодействия. 
7. Основные законы и принципы экологии. Закон минимума. Закон толе-

рантности. Закон конкурентного исключения. 
8. Биогеохимические круговороты. Структура и основные типы биогеохи-

мических циклов.  
9. Глобальные круговороты углерода, кислорода и воды.  
10. Круговороты азота, фосфора и серы.  
11. Круговороты радиоактивных элементов, ртути и других тяжёлых ме-

таллов.  
12. Антропогенное вмешательство в биогеохимические круговороты и его 

последствия.  
13. Вещества – загрязнители (поллютанты, ксенобиотики) окружающей 

среды. Токсичность. 14. Нормативные показатели и стандарты качества среды.  
15. Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязне-

ний.  
16. Химические, физические и биологические загрязнения. 

17. Распространение загрязняющих веществ в окружающей среде. Устойчивость 
и способность к разложению.  

18. Процессы превращения загрязняющих веществ в атмосфере, воде и 
почве. 

19. Экологическая химия атмосферы.  Массовые и другие загрязнители 
атмосферного воздуха. 

20. Основные источники загрязнения атмосферы. Эмиссия (выделение) и 
иммисия (накопление) вредных веществ. Трансграничный перенос загрязнений. 

21. Озоновый защитный слой. «Парниковый» эффект, «кислотные» дожди, 
понятие явления «смог». 

22. Экологическая химия гидросферы. Проблемы глобального и локально-
го загрязнения воды.  

23. Стандарты качества воды. Химия и экология природных вод.  
24. Виды загрязнений и процессы самоочищения водной среды.  
25. Лигандный состав и формы существования ионов переходных метал-

лов в природных водоёмах. Загрязнение водоёмов ионами тяжёлых металлов и 
нефтепродуктами.  

26. Возможность протекания физико-химических процессов на границе 
раздела фаз. Роль донных отложений в процессах самоочищения водной среды.  

27. Факторы, влияющие на процессы распределения, накопления и пере-
носа загрязняющих веществ (тяжёлых металлов, нефтепродуктов) в водных эко-
системах.  

28. Моделирование поведения загрязняющих веществ в природных водо-
ёмах. 



29. Экологическая химия литосферы. Проблемы загрязнения почвенных 
экосистем. Источники загрязнения.  

30. Загрязнение почв ионами тяжёлых металлов, пестицидами и другими 
поллютантами.  

31. Перенос и распространение загрязняющих веществ в почве.  
32. Формы миграции ионов тяжёлых металлов в почвах. Типы и функции 

биогеохимических барьеров.  
33. Утилизация и переработка твёрдых промышленных и бытовых отхо-

дов. Сжигание отходов. Методы вторичного использования отходов. Класс 
опасности отходов. 

34.  Экологический мониторинг. Мониторинг как система наблюдения и 
контроля состояния окружающей среды.  

35. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнений 
окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДС, ПДУ) в воздухе, воде, почве, раститель-
ности и продуктах питания.  

36. Классификация методов физико-химического анализа (спектрофото-
метрический метод, хроматографические, полярографические, потенциометри-
ческие методы анализа). Особенности их применения в экологических исследо-
ваниях.  

 

Рекомендуемая литература 

 Основная литература: 
 

1. Топалова, Ольга Викторовна. Химия окружающей среды [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для вузов / Топалова О. В., Пимнева Л. А.; . - 4-е изд., 
стер. . - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2021. - 160 с. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста . - ISBN 

978-5-8114-8730-5 https://reader.lanbook.com/book/179620 

2. Топалова, О. В. Химия окружающей среды: учебное пособие для вузов / То-
палова О. В., Пимнева Л. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 159 с.: 
ил. - Библиогр.: с. 158 (8 назв.). - ISBN 978-5-8114-1504-5 

3. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Техносферная безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / Дмитренко 
В. П., Сотникова Е. В., Черняев А. В.; . - Изд. 2-е, испр. - Электрон. текст. дан. 
и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

8114-1326-3 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043 

4. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. – СПб.: Химия, 2009. – 240 с.  

5. Ветошкин, Александр Григорьевич. Основы инженерной экологии [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, обучающихся на уровне 
бакалавриата по направлениям подготовки "Техносферная безопасность", 
"Экология и природопользование", "Энерго- и ресурсосберегающие процес-
сы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии"] / Ветошкин А. 

https://reader.lanbook.com/book/179620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043


Г.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2018. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в 
конце текста (94 назв.). - https://e.lanbook.com/book/107280#book_name 

6. Глинка Н.Л. Общая химия. - М.: Интеграл-Пресс, 2012. - 727 с.  
7. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов : [в 2 т.] / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова . - 20-

е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2021. - (Высшее образование). - Т. 1. 
- 357 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
ISBN 978-5-9916-9353-0 (т. 1) https://urait.ru/viewer/obschaya-himiya-v-2-t-tom-

1-470483 

8. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов : [в 2 т.] / Глинка Н. Л.; под ред. В. А. Попкова, А. В. Бабкова. - 20-е 
изд., перераб. и доп. . - Москва: Юрайт, 2021. - (Высшее образование). - Т. 2. - 
383 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 

978-5-9916-9355-4 (т. 2) 
https://urait.ru/viewer/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-470484 

9. Артеменко А.И. Органическая химия. - М.: Высш. шк., 2012. - 559 с.  
10. Грандберг, Игорь Иоганнович. Органическая химия: учебник для акаде-

мического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по направлени-
ям и специальностям агрономического образования / Грандберг И. И., Нам Н. 
Л.; Рос. гос. аграрный ун-т -МСХА им. К. А. Тимирязева. - 8-е изд.. - Москва: 
Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 608 с.: ил. - ISBN 978-5-

9916-3877-7 

 

Дополнительная литература: 
1. Тарасова Н. П., Кузнецов В. А. Химия окружающей среды. Атмосфера: Учеб-

ное    пособие / Н. П. Тарасова, В. А. Кузнецов. - М.: Академкнига, 2009. - 
228 с.  

2. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е.В. Веницианов и др., под ред. 
Е.А. Заика. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. - 252 с.  

3. Голдовская Л. Ф. Химия окружающей среды. – М.: Мир, 2005. – 295 с. 
4. Хентов В. Я. Химия окружающей среды для технических вызов: Учебное по-
собие / В. Я. Хентов – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 142 с. 
5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. - М.: Высш. шк., 2003. – 743 с. 
6. Астафьева Л.С. Экологическая химия. – М.: Академия, 2006. – 224 с. 
7. Буторина М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И.Инженерная экология и экологи-
ческий менеджмент. М.: Логос, 2011. - 557 с. 
11. Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию ок-
ружающей среды. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999. – 271 с.  
12. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: 
Гидрометеоиздат, 2004. – 375 с. 
13. Молчанова Я.П., Заика Е.А., Бабкина Э.И. Сурнин В.А. Гидрохимические 
показатели состояния окружающей среды: справочные материалы. – М.: ФО-
РУМ: ИНФРА-М, 2007. – 192 с.  
 

https://e.lanbook.com/book/107280#book_name
https://urait.ru/viewer/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-470483
https://urait.ru/viewer/obschaya-himiya-v-2-t-tom-1-470483
https://urait.ru/viewer/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-470484
http://www.kniga.ru/authors/section/774962/
http://www.kniga.ru/authors/section/774963/
http://www.kniga.ru/authors/section/774964/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5651


Интернет-ресурсы 

1. Поисковая система Яндекс:  http://www.yandex.ru/ 

2. Поисковая система Гугл:  http://www.google.ru/ 

 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания материала по всем поставленным вопросам, грамотно, логично 
и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/






1 Основы метрологии и теории измерений 

 

1.1 Основные положения теории измерений 

Предмет и задачи метрологии. Значение метрологии для научно-

технического прогресса и решения задач повышения эффективности производ-
ства и качества продукции. Принципы и структура метрологии как науки. Исто-
рия развития метрологии. Международные метрологические организации. 

Основные термины и определения в метрологии по РМГ 29-2013: измерение, 
физическая величина, параметр сигнала, размер физической величины, единицы 
физической величины, основные и производные единицы физических величин, 
значение физической величины, результат измерения, точность результата измере-
ния и погрешность измерения. Системы единиц. 

Виды измерений. Прямые и косвенные измерения. Совокупные и совмест-
ные измерения. Однократные и многократные измерения; наблюдения. Равно-
точные и неравноточные измерения. 

Методы и принципы измерений. Принципы измерений. Классификация ме-
тодов измерения. Преобразование измеряемой величины в процессе измерений. 
Метод непосредственной оценки. Дифференциальный метод. Нулевой метод. 
Метод совпадений.  

 

1.2 Метрологические характеристики средств измерений 

Средства измерений (СИ) и их основные характеристики (ГОСТ Р 8.674-

2009). Нормируемые метрологические характеристики СИ (ГОСТ 8.009-84), 

способы нормирования и формы оценок характеристик погрешности СИ, срав-
ниваемых с нормированными значениями характеристик при контроле. Класси-
фикация погрешностей СИ: по способу выражения, по характеру проявления, 
зависимости от значения измеряемой величины, режиму изменения измеряемой 
величины, причине и условиям возникновения. Классы точности СИ (ГОСТ 
8.401-80), общие положения, способы нормирования метрологических характе-
ристик, обозначение классов точности. Нормирование и определение динамиче-
ских характеристик аналоговых СИ (ГОСТ 8.256-77): классификация динамиче-
ских характеристик» формы представления и способы нормирования динамиче-
ских характеристик, основные требования и методы экспериментального опре-
деления динамических характеристик. 

Погрешности измерений. Обработка прямых измерений. Систематизация 
погрешностей по методу возникновения и характеру проявления. Правила окон-
чательной записи погрешности измерения. 

Способы описания случайных погрешностей. Методы обработки результа-
тов прямых многократных измерений  (ГОСТ Р 8.736-2011): результат измере-
ния и оценка его среднего квадратического отклонения, доверительные границы 
исключительной систематической погрешности результата измерений, формы 
записи результатов измерений. 

Систематические погрешности измерений и их классификация. Методы 
борьбы с систематическими погрешностями. Оценка систематической погреш-
ности результата измерения по её составляющим. Способы обнаружения и ис-



ключения систематических погрешностей. Методы замещения, компенсации по-
грешности по знаку, противопоставления, симметричных наблюдений.  

Показатели точности измерений и формы представления результатов измере-
ний (МИ 1317-2004). Неопределенность как характеристика качества измерения. 

Сигнал, как носитель измерительной информации. Модели и параметры 
сигналов. Квантование во времени, по уровню и в пространстве. 

Непрерывные и импульсные виды модуляции. Спектры модулированных 
колебаний. Влияние помех на модулированные колебания. Сравнительная оцен-
ка помехоустойчивости различных видов модуляции. 

Основные понятия теории информации: энтропия, количество информации, 
пропускная способность, избыточность. Кодирование сообщений при передаче 
информации. 

 

1.3 Основы метрологического обеспечения единства измерений 

Обеспечение единства измерений. Государственная система обеспечения 
единства измерений. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обес-
печении единства измерений». Система воспроизведения единиц и передачи их 
размеров рабочим средствам измерения. Эталоны. Стандартные образцы. Пове-
рочные схемы и установки. Калибровка средств измерений. Способы поверки 
средств измерения. Государственные испытания средств измерений.  

Измерения при контроле. Измерение зондирующего сигнала. Измерение 
показателей качества. Точность измерения показателей качества. Контрольные 
допуски. Принципы назначения допусков. Алгоритм определения допусков. 
Ошибки при контроле по допускам. Вероятности ошибок контроля. 

Особенности метрологического обеспечения при разработке, производстве и 
эксплуатации технических устройств. Влияние средств измерений на точность и 
надежность технических устройств. Выбор средств измерений по точности. Авто-
матические измерительные системы как средства диагностики, контроля и повер-
ки. Метрологическое обеспечение автоматических измерительных систем. 

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Общие 
положения, единицы величин. Средства и методики выполнения измерений. Мет-
рологические органы и службы. Поверка средств измерений. Калибровка средств 
измерений. Государственный  метрологический контроль и надзор. Реестр средств 
измерений. Сертификация средств измерений. 

Метрологическая экспертиза и метрологическое сопровождение техниче-
ских объектов.  

 

2 Методы и средства измерений 

 

2.1 Измерительные преобразователи и датчики 

Первичные измерительные преобразователи (ИП) физических величин в 
электрические сигналы. Входные и выходные характеристики ИП и их функции 
преобразования. Магнитоэлектрические ИП. Резистивные, индуктивные и емко-
стные ИП. Пьезоэлектрические ИП. Магнитострикционные ИП. Гальваномаг-
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нитные ИП. Магнитооптические ИП. ИП на основе ядерного магнитного резо-
нанса. Фотоэлектрические ИП. Квантовые ИП. Тепловые ИП. 

Широкополосные и избирательные усилители. Операционные усилители и 
измерительные преобразователи на их основе. Управляемые масштабирующие 
измерительные преобразователи.  

Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и их основные па-
раметры. Преобразователи временного интервала в код, общие принципы их по-
строения. Преобразование напряжения или силы тока в код и кода в напряжение. 
Основные виды преобразования постоянного напряжения в код. Преобразование 
переменного напряжения в код. Преобразователи кода в напряжение (ток). 

Основные источники  погрешностей ИП. Структурные методы улучшения 
характеристик ИП. Линейная и нелинейная обратная связь в схемах ИП. Методы 
уменьшения систематических погрешностей ИП. 

 

2.2 Методы и средства измерения электрических величин 

Общая характеристика и классификация методов измерения электрических 
величин. Приборы и устройства непосредственной оценки. Регистрирующие и 
самопишущие приборы.  

Электронные измерительные приборы. Электронные вольтметры постоян-
ного и переменного тока. Импульсные и фазочувствительные вольтметры. Ме-
тоды и средства измерения частоты и фазы.  Электронно-счетный частотомер. 

Электронно-лучевой осциллограф. Скоростные и стробоскопирующие ос-
циллографы. Цифровые осциллографы. 

Методы измерения параметров элементов цепей. Измерение RLC методом 
дискретного счета. Мостовые измерительные устройства.  

Измерение параметров случайных сигналов. Измерение параметров моду-
лированных сигналов. Анализаторы спектра. 

Цифровые измерительные приборы (ЦИП) и их классификация. Цифровые 
индикаторы и регистраторы. ЦИП прямого преобразования и их основные эле-
менты: сравнивавшие устройства, автоматические переключатели пределов. Ин-
тегрирующие ЦИП. ЦИП развертывающего преобразования. Способы формиро-
вания уравновешивающей величины. ЦИП следящего преобразования. 

 

2.3 Методы и средства измерения магнитных величин 

Приборы для измерения напряженности постоянного магнитного поля и их 
классификация. Феррозондовые магнитомеры. Магнитомеры, основанные на 
использовании ядерного магнитного резонанса. Магнитомеры, основанные на 
использовании  парамагнитного электронного резонанса. Магнитомеры на осно-
ве эффекта Джозефсона в сверхпроводниках. Градиентометры. Потенциаломет-
ры. Веберметры. 

Методы исследования магнитных свойств веществ. Коэрцитиметры. При-
боры для измерения магнитной проницаемости слабомагнитных материалов. 
Методы исследования магнитных свойств веществ в переменных магнитных по-
лях. Феррометры и феррографы. 

 



3 Методы и средства автоматизация измерений 

Автоматические аналоговые измерительные приборы (АИП). Статические 
АИП. Астатические АИП. Основные метрологические характеристики. 

Информационно-измерительные системы (ИИС): принципы построения. 
Метрологические характеристики ИИС. Испытания и поверка ИИС. 

Применение микропроцессорной техники в средствах измерений, контроля 
и диагностики. Интегральные микропроцессоры и микроконтроллеры. Блок-

схема типового микропроцессора, принцип действия. Организация и примене-
ние микропроцессорных систем обработки данных и управления. Оценка воз-
можностей и обоснование выбора архитектуры микропроцессоров. Проектиро-
вание микроЭВМ на базе серийных микропроцессорных комплектов.  

Краткая характеристика языков программирования высокого уровня для 
микроЭВМ (С++, ПАСКАЛЬ и др.). Средства сопряжения микроЭВМ с объек-
том. Архитектура микропроцессоров контролирующих и информационно-

управляющих вычислительных систем. 
 

4 Перечень вопросов для экзамена 

 

Часть 1. Основы метрологии и теории измерений 

1. Структура метрологии как науки и системы.  
2. Понятие физической величины. Истинное и действительное значение.  
3. Единицы измерений. Понятие шкалы. 
4. Виды измерений. Классификация методов измерений.  
5. Понятие погрешности и неопределенности измерения. 
6. Систематические погрешности и методы их уменьшения.  
7. Способы поверки, поверочные схемы. 
8. Методы описания и оценки случайных погрешностей.  
9. Погрешности косвенных измерений. 
10. Суммирование погрешностей. 
11. Алгоритм оценки результата равноточных наблюдений. 
12. Алгоритм оценки результата неравноточных наблюдений. 
13. Государственная система обеспечения единства измерений. 
14. Классификация средств измерений по их роли в процессе измерения. 
15. Классификация СИ по их месту в системе обеспечения единства изме-

рений. 
16. Метрологические характеристики средств измерений. 
17. Функция преобразования. Методическая и инструментальная погреш-

ности.  
18. Основная и дополнительная погрешности СИ.  
19. Аддитивная и мультипликативная погрешности.  
20. Классы точности приборов. 
21. Метрологический контроль и надзор.  

22. Сертификация средств измерений. 
23. Поверка и калибровка средств измерений 

24. Метрологическая экспертиза технической документации. 



Часть 2. Методы и средства измерения 

1. Классификация и структурные схемы радиоизмерительных приборов.  
2. Электромеханические преобразователи: принципы работы и  виды. 
3. Измерение постоянного тока и напряжения. 
4. Детекторы среднего значения и средневыпрямленного значения пере-

менного напряжения. 
5. Детекторы среднеквадратического значения переменного напряжения. 
6. Пиковые детекторы с открытым и закрытым входом. 

7. Принципы и методы  аналого-цифрового преобразования. 
8. АЦП «время-импульсного» преобразования. Погрешность дискретизации. 
9. АЦП с двойным интегрированием. 
10. АЦП поразрядного уравновешивания. 

11. Электронные вольтметры постоянного тока. Конвертирование. 
12. Электронные вольтметры переменного тока. 
13. Измерение импульсных напряжений. Дискриминатор уровня. 
14. Измерение амплитуды одиночных и редко повторяющихся импульсов. 
15. Принцип действия универсального электронного осциллографа. 
16. Скоростные и стробоскопические осциллографы. 
17. Запоминающие осциллографы. Цифровые осциллографы. 
18. Измерение частоты методом дискретного счета. 
19. Измерение частоты методом сравнения. Гетеродинный метод. 
20. Измерение интервалов времени и длительности импульсов. 
21. Резонансный и мостовой методы измерения частоты. 
22. Аналоговые фазометры.  
23. Измерение разности фаз методом дискретного счета. 
24.  Измерение электрической мощности  
25.  Измерение параметров элементов цепей. Измерительные мосты. 
26. Измерение RLC методом дискретного счета. 
27. Измерения параметров модулированных сигналов.  
28. Измерение параметров случайных сигналов. 
29. Анализаторы спектра. 
30. Измерение характеристик магнитных материалов. 
 

Часть 3. Методы и средства автоматизации измерений 

1. Автоматические аналоговые измерительные приборы. 
2. Автоматизированные измерительные установки.  
3. Принципы автоматизации измерений. 
4. Информационно-измерительные системы (ИИС): виды и назначение. 
5. Агрегативный принцип построения измерительных систем. 
6. Метрологические характеристики информационно-измерительных систем.  

7. Принципы применения микропроцессоров в измерительных приборах. 
8. Интерфейсы для измерительных систем. 
9. Блок-схема типового микропроцессора, принцип действия.  
10. Интегральные микропроцессоры и микроконтроллеры.  
11. Блок-схема типового микропроцессора, принцип действия.  



12. Микропроцессорные систем обработки данных и управления.  
13. Средства сопряжения микроЭВМ с объектом.  
14. Архитектура микропроцессоров информационно-измерительных систем. 
15. Измерительные системы как средства диагностики, контроля и поверки.  
16. Метрологическое обеспечение автоматических измерительных систем. 
 

5 Рекомендуемая литература 

 

        Основная литература: 
1. Метрология, стандартизация и технические измерения: Учеб. для ву-

зов/А.С. Сигов, В.И.Нефедов. - М.: Высш. шк., 2008 – 624с.  

2. Тихонов Б. Н., Дементьев Н. В., Боридько С. И. Метрология и электро-
радиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учебное пособие для вузов 
М. : Горячая линия-Телеком, 2007. 

3. Дворяшин Б. В. Метрология и радиоизмерения: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Б. В. Дворяшин. – М. : Издательский центр «Академия», 
2005. – 526 с. 

4. Клаасен К. Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в из-
мерительной технике. М. : Постмаркет, 2009. – 352 с. 

5. Шишмарев В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. – М. : Издательский 
центр «Академия», 2010. – 384 с. 

6. Яблонский О. П. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. 
М. : Феникс. 2010. – 475 с. 

7. Атамалян Э. Г. Приборы и методы измерения электрических величин. 
Изд. : «Дрофа», 2005. – 416 с. 

8. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов / 
В.Ю.Шишмарёв, В.И.Шанин.— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 345 с.  

9. Данилин А.А. , Лавренко Н.С. Измерения в радиоэлектронике/Учеб по-
собие. – СПб.: Издательство Лань, 2017. - 408с. 

10. Лабковская Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения: Учебное посо-
бие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 140 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учеб-

ник. – М.: Изд.-во «Юрайт», 2010  
2. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 

Учебное пособие / Г. Д. Крылова. – М. : ЮНИТИ, 2006. – 711 с. 
3. Исаев Л. К., Малинский В. Д. Обеспечение качества: стандартизация, 

единство измерений, оценка соответсвия. М. : Изд-во стандартов. 2001. – 212 с. 
4. Сергеев, Н. П. Метрология, стандартизация и технические измерения в 

радиоэлектронике : учеб. пособие / Н. П. Сергеев. – М.: МАТИ. – 2008. – 360 с. 
5. Мейзда, Ф. Электрорнные измерительные приборы и методы измерений 

/ Ф. Мейзда. – М. : Мир, 1990. – 535 с. 



6. Мирский Г.Я. Электронные измерения / Г.Я Мирский. – 4-е изд. пере-
раб. и доп. – М.: Радио и связь, 1986. – 440 с. 

 

6 Форма проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме письменного изложения ответов на содержащиеся в приведенном перечне 
вопросы (3 вопроса из разных разделов). Продолжительность экзамена – 2 часа. 

При подготовке ответа экзаменующемуся разрешается пользоваться спра-
вочниками, ГОСТами и другой нормативно-технической литературой. 

Оценка знаний осуществляется комиссией по результатам просмотра пись-
менных ответов  и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбран-
ных вопросов экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные 
вопросы с целью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теорети-
ческого материала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель вступительного испытания - выявление профессионального уровня знаний, 
приобретенных при обучении в вузе, понимание основных аспектов будущей научной 
специальности и выявление научного потенциала поступающего. Поступающий в ас-
пирантуру продемонстрировать высокий уровень практического и теоретического 
владения материалом вузовского курса. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основу настоящей программы положены отдельные разделы следующих дис-
циплин специалитета и магистратуры: метрология стандартизация и сертификация; 
приборы и методы измерения по видам измерений; методы контроля и диагностики; 
управление качеством; основы теории надежности; основы технической диагностики; 
статистические методы контроля; приборы и методы неразрушающего контроля; при-
боры и методы аналитического контроля; информационно-измерительные системы.  

 

2.1 Метрология и контрольно-измерительная техника 

2.1.1 Принципы метрологии. Единицы измерений; 
2.1.2 Виды и методы измерений; 
2.1.3 Средства измерений; 
2.1.4 Измерительная информация и методы ее преобразования; 
2.1.5 Обобщенные структурные схемы электроизмерительных приборов; 
2.1.6 Погрешности обработки результатов измерений; 
2.1.7 Оценка погрешности результатов прямых и косвенных измерений; 
2.1.8 Классы точности средств измерений; 
2.1.9 Основные характеристики измерительных преобразователей;  

2.1.10 Эталоны, образцовые и рабочие меры; 

2.1.11 Информационно-измерительные системы; 
2.1.12 Применение контрольно-измерительной техники в производстве. 
 

2.2 Приборы и методы электромагнитного контроля  
2.2.1 Взаимодействие электрического поля с веществом, электрофизические пара-

метры материалов и веществ; 

2.2.2 Классификация и области применения электрических методов контроля: 
электропотенциального, емкостного, трибоэлектрического, термоэлектрического. 

2.2.3 Принципы работы и характеристики резисторные, емкостные, пьезоэлектри-
ческие преобразователи. 

2.2.4 Физические основы вихретоковых методов контроля: амплитудный, фазовый, 
амплитудно-фазовый, спектральный; особенности применения; 

2.2.5 Разновидности вихретоковых преобразователей (накладные, проходные, ком-
бинированные) и вихретоковые дефектоскопы, толщиномеры, структуроскопы: харак-
теристики и области применения; 



2.2.6 Методы контроля материалов и изделий электронной техники по электриче-
ским шумам; 

2.2.7 Методы контроля и испытания полупроводниковых изделий с использовани-
ем электростатического разряда; 

2.2.8 Физические основы магнитных методов контроля. Природа диа-, пара-, фер-
ромагнетизма. Магнитное поле дефекта и способы его регистрации; 

2.2.9 Магнитные методы контроля: магнитопорошковый, магнитографический, 
феррозондовый, индукционный, магниторезисторный, с использованием эффектов 
Холла. Чувствительность магнитных методов и факторы, влияющие на нее; 

2.2.10 Способы намагничивания приложенным полем и остаточной намагниченно-
стью. Продольное, циркулярное и комбинированное намагничивание; 

2.2.11 Магнитные дефектоскопы, толщиномеры, коэрцитимеры. Устройства на-
магничивания и размагничивания изделий. Область применения; 

2.2.12 Магнитографическая дефектоскопия; 
 

2.3  Приборы и методы оптического и радиоволнового контроля 

2.3.1 Физические основы и классификация оптических методов контроля. Исполь-
зование эффектов отражения, поляризации, дифракции и интерференции для контроля 
геометрии и дефектов изделий; 

2.3.2 Чувствительность и производительность оптических методов контроля об-
ласть их применения.  

2.3.3 Средства оптического контроля. Когерентные и некогерентные источники из-
лучения, методы и устройства приема оптических сигналов.  

2.3.4 Оптическая интроскопия, фотометрия и голография.  
2.3.5 Волоконно-оптические приборы и системы контроля окружающей среды, ма-

териалов и изделий; 
2.3.6 Распространение радиоволн, взаимодействие их с веществом, диэлектриче-

ские характеристики материалов, деталей и соединений.  
2.3.7 Источники и приемники СВЧ-излучения; 
2.3.8 Физические основы радиоволновых методов контроля. Классификация мето-

дов радиодефектоскопии; 
2.3.9 Радиоволновые приборов для дефектоскопии и толщинометрии радиопрозрач-

ных материалов и изделий. Область применения радиоволновых методов контроля; 
 

2.4  Приборы и методы теплового контроля 

2.4.1 Природа теплового излучения. Теплофизические характеристики вещества; 
2.4.2 Контактные средства измерения температуры: разновидности, области и осо-

бенности применения; 
2.4.3 Бесконтактные средства измерения температуры объектов: принцип работы и 

области применения; 
2.4.4 Способы и приборы регистрации тепловых полей: характеристики, области и 

особенности применения; 
2.4.5 Особенности контроля температуры и температурных полей изделий микро-

электроники; 



2.4.6 Физические основы пассивных тепловых методов контроля (контактных и 
собственного излучения);  

2.4.7 Физические основы активных тепловых методов (стационарного и нестацио-
нарного);  

2.4.8 Контроль теплофизических характеристик материалов методом лазерной 
вспышки; 

2.4.9 Контроль теплофизических характеристик материалов методом температур-
ных волн. 

 

2.5 Приборы и методы акустические контроля  
2.5.1 Типы акустических воли и особенности их распространения. Способы полу-

чения и приема ультразвуковых колебаний. Свойства ультразвуковых колебаний. 
Классификация методов акустического контроля; 

2.5.2 Пьезоэлектрические преобразователи. Основные требования к преобразова-
телям. Чувствительность, стабильность акустического контакта. Типы пьезоматериа-
лов и основные технические характеристики; 

2.5.3 Методы отражения, прохождения, резонансных и свободных колебаний и 
импедансный метод. Основные характеристики методов и области их применения; 

2.5.4 Акустическая эмиссия, ее природа и регистрируемые параметры. Область 
применения; 

2.5.5 Методика дефектоскопии проката, сварных швов и неметаллических мате-
риалов. Измеряемые характеристики дефектов при акустическом контроле.  

2.5.6 Дефектоскопы, преобразователи и вспомогательные средства при ультразву-
ковом контроле Функциональная схема эхо-импульсного дефектоскопа.; 

2.5.7 Способы ультразвукового контроля толщины изделий и физико-

механических свойств материалов;  

2.5.8 Акустические способы контроля жидких и газообразных сред; 

2.5.9 Автоматизация акустического контроля, визуализация результатов контроля. 
 

2.6 Приборы и методы радиационного контроля  
2.6.1 Природа и взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Класси-

фикация радиационных методов контроля: радиографический, радиоскопический и 
радиометрический методы; 

2.6.2 Радиационно-физические и технические характеристики источников ионизи-
рующего излучения: рентгеновских аппаратов и гамма-дефектоскопов; 

2.6.3 Преобразователи ионизирующих излучений: рентгеновские пленки и фото-
бумаги, флуоресцентные экраны, экраны-преобразователи в нейтронной радиографии, 
электрорадиографические пластины и аппараты; 

2.6.4 Радиационные методы контроля в машиностроении; 

2.6.5 Чувствительность радиографического контроля; 

2.6.6 Радиационные методы контроля в радиоэлектронике. 
 

2.7 Приборы и методы контроля веществ и природной среды 

2.7.1 Спектральные методы исследования веществ;  



2.7.2 Масс-спектрометрический метод анализа веществ; 

2.7.3 Хроматографические методы анализа веществ; 

2.7.4 Электрохимические методы анализа веществ; 

2.7.5 Микроскопические методы анализа веществ: 
2.7.6 Анализаторы состава и свойств жидкостей; 

2.7.7 Приборы и методы контроля состава газов, классификация и принцип работы 
газоаналитических приборов; 

2.7.8 Приборы и методы контроля воздушной среды и атмосферного воздуха;  

2.7.9 Приборы и методы контроля состояния и загрязнения водных объектов;  

2.7.10 Приборы и методы контроля состояния и загрязнения почвы; 

2.7.11 Мониторинг окружающей среды: принципы и нормативные основы органи-
зации и технического обеспечения; 

2.7.12  Автоматизированные системы мониторинга объектов природной среды.   
 

2.8  Приборы и методы технической диагностики  
2.8.1 Основные понятия технической диагностики; 
2.8.2 Характеристики объектов диагностики. Виды и алгоритмы диагностики.  
2.8.3 Классификация технических средств диагностики.  
2.8.4 Технические средства определения работоспособности, поиска неисправно-

стей. Особенности их технической реализации; 
2.8.5 Математические модели объектов диагностики; 
2.8.6 Методы и средства диагностики полупроводниковых изделий и аналоговых 

радиоэлектронных устройств; 
2.8.7 Методы и средства диагностики цифровых радиоэлектронных устройств; 
2.8.8 Основы виброакустической и виброшумовой диагностики. 
 

2.9 Организация контроля и управление качеством  
2.9.1 Качество продукции и надежность изделий. Виды дефектов и причины их об-

разования при основных технологических операциях. Технологические требования и 
ГОСТы на приемку готовых изделий; 

2.9.2 Виды контроля. Разрушающий и неразрушающий, выборочный и сплошной 
контроль. Понятие входного, операционного, активного и приемочного контроля. 
Комплексный контроль; 

2.9.3 Классификация и сравнительный анализ физических методов неразрушающе-
го контроля (НК) материалов, деталей, узлов изделий. Технико-экономическая эффек-
тивность внедрения методов и средств контроля; 

2.9.4 Стандартизация методов и средств неразрушающего контроля (СНК). Серти-
фикация персонала в области НК; 

2.9.5 Комплексное управление качеством и его назначение. Определение ком-
плексной системы управления качеством; требования и задачи; 

2.9.6 Особенности применения методов и средств НК в комплексной системе 
управления качеством; 

2.9.7 Метрологические характеристики СНК. Основные задачи метрологического 
обеспечения СНК; 



2.9.8 Комплексное применение методов НК для контроля различных типов изде-
лий. Факторы, определяющие выбор методов НК. Совокупное применение различных 
методов НК, оценка их эффективности; 

2.9.9 Автоматизация неразрушающего контроля и диагностики. Основные средства 
автоматизации контроля. Структура системы автоматизированного контроля. 

 

 

 

 

3 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
письменного изложения ответов на содержащиеся в приведенном перечне вопросы (3 

вопроса из разных разделов). Продолжительность экзамена – 2 часа. 

При подготовке ответа экзаменующемуся разрешается пользоваться справочника-
ми, ГОСТами и другой нормативно-технической литературой. 

Оценка знаний осуществляется комиссией по результатам просмотра письменных 
ответов  и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов эк-
заменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 
уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического материала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал глу-

бокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, грамотно, 
логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показывает 
знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-
ные неточности; представил ответы не в полном объеме (не менее 2/3) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает гру-
бые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в полном объ-
еме (менее 2/3).  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель вступительного испытания – выявление профессионального уровня знаний, 
приобретенных при обучении в вузе, понимание основных аспектов будущей научной 
специальности и выявление научного потенциала поступающего. Поступающий в ас-
пирантуру продемонстрировать высокий уровень практического и теоретического 
владения материалом вузовского курса. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основу настоящей программы положены отдельные разделы следующих дис-
циплин специалитета и магистратуры: основы дискретной математики; программиро-
вание; прикладная теория цифровых автоматов; моделирование; схемотехника ЭВМ; 
аналоговые и гибридные ЭВМ; системное программирование; теория и проектирова-
ние ЭВМ и систем; периферийные устройства ЭВМ, систем и сетей; вычислительные 
комплексы, системы и сети; основы автоматизации проектирования ЭВМ; организация 
вычислительных процессов. 

 

1. Введение в компьютерные системы 

Развитие компьютерной архитектуры. Пять поколений архитектур.  Типы ком-
пьютеров. Микроконтроллеры. Мобильные компьютеры. Персональные компьютеры. 
Серверы. Кластеры. Мэйнфреймы. Семейства компьютеров. Архитектура x86. Архи-
тектура ARM. Архитектура AVR. Многоуровневая компьютерная организация. Языки, 
уровни и виртуальные машины. 

 

2. Организация компьютерных систем  
Процессоры. Устройство центрального процессора. Выполнение команд.  
Системы RISC и CISC. Принципы проектирования компьютеров. Параллелизм на 

уровне команд. Параллелизм на уровне процессоров. Основная память. Адреса памя-
ти. Кэш-память. Иерархическая структура памяти. Основные типы памяти (магнитные 

диски,  IDE-диски SCSI-диски RAID-массивы Твердотельные накопители, оптические  
диски). Ввод-вывод.  Шины (Шины PCI и PCIe) Терминалы. Видеопамять. Перифе-
рийные устройства. Телекоммуникационное оборудование. 

 

3. Цифровой логический уровень 

Вентили и булева алгебра Вентили. Булева алгебра. Реализация булевых функ-
ций. Эквивалентность схем. Основные цифровые логические схемы. Интегральные 
схемы. Комбинаторные схемы. Арифметические схемы. Тактовые генераторы. Па-
мять. Защелки. Триггеры. Регистры. Организация памяти. Микросхемы памяти. ОЗУ и 
ПЗУ. FPGA. Микросхемы процессоров и шины. Микросхемы процессоров. Компью-
терные шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж шины. Принципы ра-
боты шины. Адресация. Режимы адресации. Непосредственная адресация. Прямая ад-
ресация. Регистровая адресация. Косвенная регистровая адресация. Индексная адреса-
ция. Относительная индексная адресация. Стековая адресация. Режимы адресации в 



командах перехода. Ортогональность кодов операций и режимов адресации. Сравне-
ние режимов адресации. Типы команд. Команды перемещения данных. Бинарные опе-
рации. Унарные операции. Сравнения и условные переходы. Команды вызова проце-
дур. Управление циклами. Команды ввода-вывода. Поток управления. Последователь-
ный поток управления и переходы. Процедуры. Сопрограммы. Перехват исключений. 

Прерывания. вычисления с явным параллелизмом команд. Сокращение числа обраще-
ний к памяти. Планирование команд. Сокращение числа условных переходов — пре-
дикация. Спекулятивная загрузка.  

4. Организация ЭВМ на уровне операционной системы.  

Виртуальная память. Страничная организация памяти. Реализация страничной 
организации памяти. Вызов страниц по требованию и рабочее множество. Политика 
замещения страниц. Размер страниц и фрагментация. Сегментация. Реализация сег-
ментации. Виртуализация оборудования. Виртуальные команды ввода-вывода. Реали-
зация виртуальных команд ввода-вывода. Команды управления каталогами. Виртуаль-
ные команды для параллельной работы. Формирование процесса. Состояние гонок. 

Синхронизация процесса с использованием семафоров. Примеры операционных сис-
тем. Параллельные компьютерные архитектуры. Внутрипроцессорный параллелизм. 

Параллелизм на уровне команд. Внутрипроцессорная многопоточность. Однокри-
стальные мультипроцессоры. Сопроцессоры. Сетевые процессоры. Графические про-
цессоры. Криптопроцессоры. Мультипроцессоры. Мультипроцессоры и мультиком-
пьютеры. Семантика памяти. UMA-мультипроцессоры в симметричных мультипро-
цессорных архитектурах. NUMA-мультипроцессоры. COMA-мультипроцессоры. 

Мультикомпьютеры. Коммуникационные сети. Процессоры с массовым параллелиз-
мом. Кластерные вычисления. Коммуникационное программное обеспечение для 
мультикомпьютеров. Распределенные вычисления. 

 

5. Надежность, контроль и диагностика работы ЭВМ 

 Надежность ЭВМ и систем. Критерии и характеристика надежности и эффектив-
ности. Расчет надежности при различных видах отказов. Восстанавливаемые системы. 
Методы повышения надежности. Различные виды избыточности. Оптимальное резер-
вирование. Оценка надежности сложных резервированных систем. Оптимизация про-
цессов обслуживания ЭВМ. Надежность программного обеспечения. Контроль и диаг-
ностика ЭВМ и систем. Аппаратные и программно-логические методы контроля, 
оценки их эффективности. Контроль по модулю. Корректирующие коды. Коды Хем-
минга. Арифметические корректирующие коды. Методы диагностики неисправностей, 
диагностические тесты, программы динамической диагностики и отладки. Принципы 
микродиагностики. 

 

3 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
письменного изложения ответов на содержащиеся в приведенном перечне вопросы (2 

вопроса из разных разделов). Продолжительность экзамена – 1.5 часа. 



 При подготовке ответа экзаменующемуся разрешается пользоваться справочни-
ками, ГОСТами и другой нормативно-технической литературой.. 

 Оценка знаний осуществляется комиссией по результатам просмотра письмен-
ных ответов  и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопро-
сов экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического материала. . 
Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале: . - от 90 до 100 баллов, если 
кандидат, поступающий в аспирантуру, показал глубокие знания теоретического мате-
риала по всем поставленным вопросам, грамотно, логично и стройно их излагает; . - от 
75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в от-
ветах на вопросы, представил ответы не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками; . - от 60 до 74 баллов, ес-
ли кандидат, поступающий в аспирантуру, показывает знания только основных поло-
жений по поставленным вопросам, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 
для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; представил от-
веты не в полном объеме (не менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками; . - от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в ас-
пирантуру, допускает грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил 
ответы не в полном объеме (менее 2/3). . 
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Электротехнические комплексы и системы электроснабжения 
Требования и основные принципы построения промышленных систем элек-

троснабжения. Потребители и приёмники электроэнергии на предприятиях.  Ос-
новные виды потребителей и приёмников электроэнергии, их основные техни-
ческие показатели. Характерные группы электроприёмников, режимы их рабо-
ты. Электронагрузки. Графики и расчёт электронагрузок. Понятие электриче-
ской нагрузки. Графики электронагрузок, их расчётные коэффициенты. 

Токовая нагрузка и нагрев проводников. Методы определения расчётной 
электронагрузки. Точность расчётов.  Системы электроснабжения промпред-
приятий. Уровневая структура систем промышленного электроснабжения. Шка-
ла номинальных напряжений, выбор рационального напряжения. Системы 
внешнего и внутреннего электроснабжения. Типовые схемы ГПП . Распределе-
ние электроэнергии на напряжении выше 1к В . Схемы и конструкции промыш-
ленных распредсетей ВН. Схемы электроснабжения электроприёмников ВН. 
Выбор месторасположения и мощности ГПП и распредпунктов ВН предпри-
ятия. Цеховые трансформаторные подстанции. Комплектные трансформаторные 
подстанции, характеристики трансформаторов, компоновки КТП Выбор числа и 
мощности трансформаторов цеховых подстанций. Распределение электроэнер-
гии на напряжении до 1 к В. Схемы и конструкции цеховых электросетей НН. 
Расчёт сетей, условия выбора сечения проводов. Выбор коммутационно-

защитной аппаратуры НН. Компенсация реактивной мощности . Понятие реак-
тивной мощности (РМ) Потребление РМ электроприёмниками и потери в эле-
ментах сетей. Меры по повышению cosφ. Основные источники РМ в системах 
электроснабжения. Выбор и размещение компенсирующих устройств. Качество 
электроэнергии. Основные положения проблемы качества электроэнергии. Нор-
мирование качества электроэнергии. Показатели качества электроэнергии (ПКЭ) 
(на основе ГОСТ 13109-97) . Влияние КЭ на работу электрооборудования. Меры 
обеспечения нормируемого КЭ. Учёт и экономия электроэнергии. Электроба-
лансы на предприятиях. Системы электроучёта. Снижение потерь и экономия 
электроэнергии. Тарифы оплаты за электропотребление. 

 

Эксплуатация электротехнических комплексов и систем 
электроснабжения 

Прием в эксплуатацию электроустановок. Требования к персоналу и его под-
готовка. Управление электрохозяйством. Техобслуживание, ремонт и реконст-
рукция оборудования. Трансформаторы, их устройство, параметры. Автотранс-
форматоры, их устройство, параметры и отличия от силовых трансформаторов. 
Регулирование напряжения силовыми трансформаторами и автотрансформато-
рами – устройство и принцип работы. Измерительные трансформаторы напря-
жения, их устройство схемы соединения обмоток, погрешности измерительных 
величин напряжений. Измерительные трансформаторы тока, их устройство и 
принцип работы. Пути снижения их погрешности. Электрические аппараты, их 
классификация, назначение, основные требования к их надежной работе. Элек-
тродинамическая стойкость шинных конструкций и аппаратов. Термическая 
стойкость проводников и аппаратов. Электрические контакты, их конструктив-



ные решения, требования к переходным сопротивлениям контактов. Выключа-
тели переменного тока: воздушные, элегазовые, электромагнитные, вакуумные и 
др. Устройство камер гашения и принцип гашения дуги. Приводы выключате-
лей. Достоинства и недостатки различных типов выключателей и области их 
применения. Достижения техники в изготовлении выключателей. Разъедините-
ли, отделители, короткозамыкатели, выключатели нагрузки. Коммутационные 
аппараты до 1000 В: автоматы, контакторы, магнитные пускатели, рубильники и 
др. Классификация аппаратов, принцип работы. Токоограничивающие реакто-
ры. Типы реакторов, схемы и места их монтажа. Выбор реакторов. Расчетные 
условия выбора аппаратов и проводников. Электросварочные установки. Элек-
тротермические установки. Технологические электростанции потребителей. Пе-
реносные и передвижные электроприемники. Электроустановки во взрывоопас-
ных зонах. 

 

Переходные процессы в электротехнических комплексах и системах 
электроснабжения 

Электромагнитные переходные процессы. Схемы промышленных СЭС с 
главным распределительным пунктом (ГРП) и с главной понизительной под-
станцией (ГГШ). Нормальный и послеаварийный режимы СЭС. Расчетные схе-
мы и подлежащие учету элементы СЭС при расчете режимов КЗ. Параметры 
элементов СЭС, необходимые для расчета режимов КЗ. Понятие о схеме заме-
щения. Допущения, принимаемые при составлении схемы замещения для расче-
та режимов КЗ. Понятие о сверхпереходных параметрах синхронных и асин-
хронных машин. Понятие о ступени напряжения. Расчет в относительных еди-
ницах. Расчет в именованных единицах. Термины и определения. Расчетное 
представление места замыкания. Виды замыканий и их условные обозначения. 
Изменения токов и напряжений в СЭС при возникновении замыканий. Понятие 
об источнике неограниченной мощности. Последствия КЗ. Составляющие тока 
КЗ. Действующее значение периодической составляющей. Начальный сверхпе-
реходный ток. Фаза возникновения КЗ. Характер изменения во времени дейст-
вующего значения периодической составляющей тока КЗ, поступающего от раз-
личных источников. Апериодическая составляющая. Приближенный способ вы-
числения наибольшей величины апериодической составляющей. Ударный ток 
КЗ. Условия возникновения ударного тока и практический способ его вычисле-
ния. Ударный коэффициент и способы его вычисления для тока от различных 
источников. Назначение расчетов режимов КЗ, неполнофазных режимов и ре-
жима однофазного замыкания на землю. Значения токов КЗ, необходимые для 
выбора электрических аппаратов и проводников и для определения параметров 
настройки устройств защиты и автоматики. Способы расчета токов и напряже-
ний в начальный момент переходного режима. Допущения, принимаемые при 
выполнении расчетов вручную. Способ расчета токов и напряжений в произ-
вольный момент переходного режима. Метод типовых кривых. Преобразование 
места несимметрии. Применение метода симметричных составляющих. Место 
несимметрии в схемах прямой, обратной и нулевой последовательностей. Сис-
тема уравнений для определения симметричных составляющих тока и напряже-



ния особой фазы в месте несимметрии. Определение полных токов и напряже-
ний в произвольном месте СЭС. Трансформация токов и напряжения. Ком-
плексные схемы замещения и вытекающие из них выражения для токов и на-
пряжений. Векторные диаграммы токов и напряжений в месте КЗ. Определение 
тока прямой последовательности в месте КЗ. Правило эквивалентности прямой 
последовательности. Определение полного тока в месте КЗ. Схема прямой по-
следовательности. Схема обратной последовательности. Сопротивления обрат-
ной последовательности синхронных и асинхронных машин и статических элек-
троприемников. Схема нулевой последовательности. Схемы замещения транс-
форматоров и автотрансформаторов для токов нулевой последовательности. 
Учет индуктивной связи цепей двухцепной линии электропередачи в схеме ну-
левой последовательности. Изменение токов КЗ при переключении ответвлений 
обмоток трансформаторов. Определение токов КЗ от синхронных и асинхрон-
ных электродвигателей и от комплексной нагрузки. Расчет токов КЗ в электро-
установках напряжением до 1 кВ. Принимаемые допущения. Определение токов 
нулевой последовательности в линиях электропередачи и тока в месте замыка-
ния. Напряжения в сети при замкнутой на землю одной фазе. Последствия од-
нофазного замыкания на землю. Ограничение тока в месте замыкания. 

Переходные электромеханические процессы. Виды возмущений режима 
СЭС. Развитие и завершение электромеханических переходных процессов. На-
рушения устойчивости режима СЭС. Виды устойчивости. Вращающие момен-
ты, действующие на ротор генератора и соответствующие им мощности. Урав-
нение движения ротора и его преобразование. Координата положения ротора. 
Механическая постоянная времени. Механическая мощность. Асинхронная 
электромагнитная мощность. Синхронная электромагнитная мощность. Угловые 
характеристики синхронной электромагнитной мощности неявнополюсного и 
явнополюсного генераторов. Допущения, принимаемые при упрощенном анали-
зе динамической устойчивости. Зависимость синхронной электромагнитной 
мощности генератора электромагнитной мощности генератора в режиме КЗ от 
вида и места КЗ. .Общий вид системы дифференциальных уравнений описы-
вающих электромеханические переходные процессы. Линеаризация этой систе-
мы. Характеристическое уравнение линеаризованной системы. Суждение о ста-
тической устойчивости энергосистемы по расположению корней характеристи-
ческого уравнения на комплексной плоскости. Критерий Гурвица. Критерии 
статической устойчивости нерегулируемой простейшей энергосистемы. Воз-
можность самораскачивания. Влияние автоматического регулирования возбуж-
дения (АРВ) генератора на статическую устойчивость. Практические способы 
проверки статической устойчивости простейшей энергосистемы. Влияние 
свойств потребителей электроэнергии на статическую устойчивость простейшей 
энергосистемы. Статические характеристики и регулирующий эффект нагрузки 
по напряжению. Переходный электромеханический процесс при КЗ. Правило 
площадей. Условие динамической устойчивости простейшей энергосистемы. 
Оценка запаса динамической устойчивости. Определение предельного времени 
отключения КЗ. Влияние форсировки возбуждения генератора на динамическую 
устойчивость энергосистемы. Статическая и динамическая устойчивость син-



хронных и асинхронных электродвигателей. Практические критерии устойчиво-
сти асинхронного электродвигателя и комплексной нагрузки. Лавина напряже-
ния. Оценка запаса статической устойчивости комплексной нагрузки. Пуск и 
самозапуск электродвигателей. Переходные электромеханические процессы в 
узлах нагрузки при КЗ. 

 

Надежность электротехнических комплексов и систем  
электроснабжения 

Расчет показателей надежности. Расчет надежности системы электроснаб-
жения предприятия по коэффициенту готовности. Влияние надежности электро-
снабжения на производство. Взаимосвязь технологии производства и надежно-
сти электроснабжения предприятия. Живучесть систем электроснабжения. Оп-
ределение недоотпуска электроэнергии при перерывах и ограничениях электро-
снабжения. Взаимосвязь показателей качества электроэнергии и надежности 
электроснабжения. Методы и средства повышения надежности электроснабже-
ния предприятий. Требования к надежности систем электроснабжения. Виды 
отказов. Характер и причины отказов и повреждений электротехнических уст-
ройств в системах электроснабжения. Основные показатели надежности и их 
расчет. Основные показатели надежности систем электроснабжения.  

 

Релейная защита и автоматика электротехнических комплексов и  
систем электроснабжения 

Характеристики токов и напряжений в нормальных и аварийных режимах 
распределительных сетей и основных электроприемников. Защита линий элек-
тропередачи с односторонним питанием от междуфазных КЗ. Токовая отсечка. 
Токовая отсечка с выдержкой времени. Максимальная токовая защита. Защита 
линий электропередачи с двусторонним питанием от междуфазных КЗ. Первая 
ступень. Вторая ступень. Третья ступень. Защита линий электропередачи от од-
нофазных замыканий на землю. Распределение токов нулевой последовательно-
сти при однофазном замыкании на землю. Токовая защита нулевой последова-
тельности. Направленные защиты. Защита сетей с двусторонним питанием. За-
щита кольцевых сетей. Направленная защита нулевой последовательности. 
Дифференциальная защита линий. Продольная дифференциальная защита. По-
перечная дифференциальная защита. Защита электрических сетей напряжением 
до 1 кВ. Защита плавкими предохранителями. Защита расцепителями автомати-
ческих выключателей. Устройство автоматического включения резерва. Устрой-
ство автоматического повторного включения. Устройство автоматической час-
тотной нагрузки. Защита силовых трансформаторов от КЗ. Газовая защита. То-
ковая отсечка. Дифференциальная защита. Защита плавкими предохранителями. 
Защита силовых трансформаторов от сверхтоков внешних КЗ и перегрузок. 
Максимальная токовая защита. Максимальная токовая защита с комбинирован-
ным пусковым органом напряжения. Токовая защита обратной последователь-
ности с приставкой для действия при симметричных КЗ. Защита от перегрузок. 
Продольная дифференциальная защита. Защита высоковольтных электродвига-
телей. Токовая отсечка. Защита от перегрузок. Дифференциальная защита. За-
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щита плавкими предохранителями. Особенности защиты синхронных электро-
двигателей. Защита низковольтных электродвигателей. Защита плавкими предо-
хранителями. Защита расцепителями автоматических выключателей. Основные 
сведения о телемеханизации и диспетчерском управлении. 

 

Методы математического программирования при решении задач оп-
тимизации электротехнических комплексов и систем электроснабжения 

Задачи оптимизации в электроэнергетике. Транспортная задача. Задача ли-
нейного математического программирования (ЛМП). Приведение задачи ЛМП к 
стандартной форме. Аналитические преобразования в системе 
Maxima.Геометрическая интерпретация задачи ЛМП и графический метод ре-
шения. Аналитические преобразования в системе Maxima.Геометрическая ин-
терпретация задачи ЛМП и графический метод решения. Симплексный метод 
решения задачи ЛМП при заданном начальном базисном допустимом решении. 
Порождение начального базисного допустимого решения. Проблемы вырожде-
ния. Решение задач ЛМП в Maxima.Анализ устойчивости решения задачи ЛМП. 
Двойственный симплекс-метод.  

 

Теория электропривода 
Обобщенные функциональные схемы электроприводов. Характеристики 

электромеханического преобразователя энергии и его математическое описание 
в двигательном и тормозном режимах. Обобщенная электрическая машина. 
Электромеханические свойства двигателей постоянного тока, асинхронных, 
синхронных и шаговых двигателей. Нагрузка двигателей, характеристики рабо-
чих механизмов. Математические модели и структурные схемы электромехани-
ческих систем с различными видами двигателей. 

Установившиеся режимы работы электроприводов. Частотный анализ. Учет 
упругих звеньев и связей. Учет нелинейностей. Построение математических мо-
делей, расчеты на ЭВМ. 

Переходные процессы в электроприводах. Линейные и нелинейные систе-
мы, передаточные и переходные функции электропривода.  Формирование оп-
тимальных переходных процессов электроприводов. 

 Математическое моделирование линейных и нелинейных систем автома-
тизированного электропривода на ЭВМ. 

 Характеристика систем электроприводов: управляемый преобразователь - 
двигатель постоянного тока;  преобразователь частоты - асинхронный двига-
тель; преобразователь частоты - синхронный двигатель; системы с шаговыми 
двигателями.  Следящие электроприводы. Многодвигательные электромехани-
ческие системы. 

 Выбор мощности электродвигателя, типа и мощности преобразователя. 
Основные этапы проектирования электропривода. 

 

Элементы и системы управления электроприводами 
 Функции и структуры систем автоматического управления электроприво-

дами.  Типовые схемы и системы, осуществляющие автоматический пуск, ре-



верс и останов электродвигателей. Синтез систем с контактными и бесконтакт-
ными элементами. 

 Общие вопросы теории замкнутых систем автоматического управления 
электроприводом (САУ).  Методы анализа и синтеза замкнутых линейных и не-
линейных, непрерывных и дискретных САУ.  Применение микропроцессорной 
техники в САУ. 

 Системы управления электроприводами постоянного и переменного тока. 
Типовые структуры систем управления асинхронными и синхронными двигате-
лями. Особенности построения систем управления с тиристорными преобразо-
вателями. Системы управления машинами двойного питания. 

 Типовые узлы и типовые САУ, обеспечивающие постоянство заданных 
параметров. Следящие САУ непрерывного и дискретного действия. Оптималь-
ные и инвариантные САУ. Анализ и синтез следящих САУ с учетом стохастиче-
ских воздействий. 

 Робототехнические комплексы и гибкие автоматизированные производст-
ва. Применение микропроцессоров и компьютерной техники для индивидуаль-
ного и группового управления электроприводами технологических объектов. 
Адаптивные системы автоматического управления и принципы их построения. 
Надежность и диагностика электроприводов. 

 

Электромеханика и электрические машины 
Основные элементы конструкции и принцип действия двигателя постоян-

ного тока как преобразователя одного вида энергии в другую. Основные эле-
менты конструкции и принцип действия генератора постоянного тока как пре-
образователя одного вида энергии в другую. Способы регулирования частоты 
вращения двигателей постоянного тока. Способы пуска в ход двигателей посто-
янного тока. Основные элементы конструкции и принцип действия асинхронно-
го двигателя как преобразователя одного вида энергии в другую. Способы пуска 
в ход асинхронных двигателей. Способы регулирования частоты вращения 
асинхронных двигателей. Основные элементы конструкции и принцип действия 
трансформаторов. Способы исследования трансформаторов. Условия включения 
трансформаторов на параллельную работу. Схемы и группы соединения обмо-
ток трехфазных трансформаторов. Синхронные машины. Основные элементы 
конструкции, назначение. Способы включения синхронных генераторов на па-
раллельную работу с сетью. Синхронные двигатели. Их достоинства и недостат-
ки. Способы пуска в ход. 

 

Основы преобразовательной техники 
 Ведомые сетью преобразователи постоянного напряжения. Назначение, 

устройство, принцип действия, классификация, сравнительная оценка. Основ-
ные эксплуатационные характеристики, энергетические характеристики. Про-
цесс коммутации в ведомых сетью преобразователях. Влияние коммутации на 
характеристики преобразователей. Особенности коммутаций в трехфазных мос-
товых преобразователях. Инверторный режим работы ведомых сетью преобра-
зователей и его особенности. Реверсивные ведомые сетью преобразователи. Ос-



новные типы, устройство, принцип действия, сравнительная оценка, способы 
управления. Широтно-импульсные преобразователи (ШИП). Основные типы, 
устройство, принцип действия, область применения. Способы управления 
ШИП, характеристики, сравнительная оценка. Трехфазный автономный инвер-
тор напряжения (АИН). Назначение, устройство, принцип действия, характери-
стики. Регулирование выходных параметров преобразователей частоты с АИН. 
Трехфазный автономный инвертор тока (АИТ). Назначение, устройство, прин-
цип действия, характеристики. Регулирование выходных параметров преобразо-
вателей частоты с АИТ. Классификация тиристорных автономных инверторов 
по способу коммутации тиристоров. Сравнительная оценка, применение. Ведо-
мые сетью преобразователи частоты (ТПЧН). Область применения, назначение, 
устройство, принцип действия, способы управления и регулирования выходных 
параметров. Однофазный автономный инвертор напряжения с синусоидальной 
ШИМ. Устройство, принцип действия. Трехфазный АИН с синусоидальной 
ШИМ. Устройство, принцип действия. Токи, потребляемые АИН с синусои-
дальной ШИМ. Сравнительная оценка ПЧ со звеном постоянного тока с различ-
ными видами АИ. Обратноходовые ШИП. Прямоходовой обратимый ШИП. 
Устройство, работа, характеристики, применение. Реверсивный ШИП. Особен-
ности инверторного режима работы ведомых сетью преобразователей. Режим 
прерывистых токов ведомых сетью преобразователей. Способы регулирования 
выходного напряжения в ПЧ со звеном постоянного тока. Сравнительная оцен-
ка. Устройство и принцип действия тиристорного ТПЧН с естественной комму-
тацией вентилей. Способы управления тиристорными ТПЧН. IGBT, устройство, 
принцип работы, отличительные особенности. Метод основной гармоники. Суть 
метода. Применение при анализе преобразовательных устройств на примере 
АИ.  

 

Перечень вопросов 
1. Основные методы расчета линейных электрических цепей. Формы записи 

уравнений.  
2. Уравнения электромеханического преобразователя с использованием тео-

рии обобщенной электрической машины.  
3. Баланс мощностей в узлах электрической системы.  
4. Расчет периодической составляющей тока короткого замыкания для раз-

личных моментов времени без учета нагрузки.  
5. Выбор силовых трансформаторов на электрических станциях и подстан-

циях с учетом их нагрузочной способности.  
6. Расчет падения, абсолютного и относительного значений потери напряже-

ния в проводах ЛЭП и в обмотках силовых трансформаторов и автотранс-
форматоров общего назначения.  

7. Алгоритм расчета трехфазного короткого замыкания в сложной схеме.  
8. Расчетные условия короткого замыкания.  
9. Расчет абсолютного и относительного значений потери мощности и элек-

троэнергии по графикам электрических нагрузок в основных элементах 
электрической сети.  



10. Расчет ударного тока короткого замыкания.  
11. Проверка заданного сечения проводника по термической стойкости к то-

кам короткого замыкания. Выбор минимального по термической стойко-
сти сечения кабельных линий.  

12. Расчет абсолютного и относительного значений потери мощности и элек-
троэнергии по времени максимальных потерь в основных элементах элек-
трической сети.  

13. Комплексные схемы замещения при однократной поперечной несиммет-
рии.  

14. Механический расчет простой и составной шинных конструкций. 
15. Расчет рабочего (установившегося) режима электрической сети или от-

дельного ее элемента по «данным начала».  
16. Правило эквивалентности прямой последовательности.  
17. Ограничение токов короткого замыкания на электрических станциях и 

подстанциях.  
18. Расчет рабочего (установившегося) режима электрической сети или от-

дельного ее элемента по «данным конца».  
19. Расчет токов двухфазного короткого замыкания.  
20. Выбор линейных и секционных реакторов.  

21. Электрический расчет установившегося режима простой замкнутой сети 
(кольцевой, с двусторонним питанием при равенстве и неравенстве на-
пряжений на источниках).  

22. Расчет токов короткого замыкания (периодического, апериодического, 
ударного) в цепи источника неограниченной мощности.  

23. Выбор и проверка измерительных электрических аппаратов.  
24. Расчет коэффициента полезного действия ЛЭП, силовых трансформаторов 

и автотрансформаторов общего назначения.  
25. Расчет остаточного напряжения на шинах при трехфазном коротком за-

мыкании за сосредоточенным сопротивлением.  
26. Выбор и проверка токоограничивающих реакторов.  
27. Расчет рабочего (установившегося) режима электрической сети или от-

дельного ее элемента методом последовательных приближений в два эта-
па.  

28. Расчет токов однофазного короткого замыкания.  
29. Выбор и проверка высоковольтных коммутационных аппаратов.  
30. Техническая диагностика электроустановок систем преобразования элек-

трической энергии. Основные понятия и определения технической диаг-
ностики. Особенности диагностирования систем преобразования. Методы 
диагностирования. 

31. Влияние качества электрической энергии на потребителей электрической 
энергии. Требования ГОСТ 13109-97 и Р 54149-2010 к показателям каче-
ства напряжения. 

32. Основные показатели качества электрической энергии. Нормирование по-
казателей качества электрической энергии согласно ГОСТ 13109-97 и Р 



54149-201. Измерение параметров качества электроэнергии. Влияние па-
раметров качества электроэнергии на работу осветительных приборов. 

33. Синтез двухконтурной СА У.  
34. Устройство и принцип действия вентильного двигателя с возбуждением от 

постоянных магнитов. Уравнения электромеханического равновесия в 
осях d, q.  

35. Частотное регулирование асинхронных двигателей, скалярное и векторное 
управление.  

36. Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей методом симметрич-
ных составляющих.  

37. Схема замещения асинхронной электрической машины. Способы опреде-
ления параметров схемы замещения.  

38. Тенденции развития электроизоляционных материалов, применяемых в 
современных электрических машинах.  

39. Упрощенная функциональная схема и принцип действия 2-х контурной 
системы подчинённого регулирования.  

40. Структура гибкого автоматизированного производства. Устройства ЧПУ в 
этих структурах. Исполнительный уровень ГАП. Основные определения, 
сокращения, терминология.  

41. Система подчинённого регулирования. Анализ процессов в установив-
шемся режиме для контура тока.  

42. Структура гибкого автоматизированного производства. Устройства ЧПУ в 
этих структурах. Исполнительный уровень ГАП. Основные определения, 
сокращения, терминология  

43. Электроприводы на основе синхронных двигателей с постоянными магни-
тами в режиме бесколлекторного (бесконтактного) двигателя постоянного 
тока (вентильного двигателя).  

44. Установившиеся режимы работы электропривода: понятие установивше-
гося режима для позиционного, скоростного, моментного электроприво-
дов, принципы получения математического описания установившихся ре-
жимов электроприводов.  

45. Способы регулирования скорости и семейства механических характери-
стик синхронного двигателя: изменением числа пар полюсов, изменением 
частоты, закон частотного управления Костенко, пропорциональный закон 
частотного управления как его частный случай.  

46. Адаптивные системы автоматического управления и принципы их реали-
зации применительно к электроприводу.  

47. Защита от перегрузок и аварийных режимов: токоограничение и «экскава-
торная» характеристика, предупреждение работы двигателей постоянного 
тока с электромагнитным возбуждением (параллельным и независимым) 
«в разнос».  

48. Регулирование координат электропривода. Характеристика систем элек-
троприводов: управляемый преобразователь - двигатель постоянного тока; 
преобразователь частоты - асинхронный двигатель; преобразователь час-
тоты синхронный двигатель.  



49. Методы анализа и синтеза замкнутых, линейных и нелинейных непрерыв-
ных САУ.  

50. Инверторы для двигателей переменного тока с широтно-импульсной мо-
дуляцией по синусоидальному закону (общие принципы формирования 
однофазного и многофазного широтно-модулированного напряжения по 
синусоидальному закону, использование транзисторно-диодных силовых 
ключей, мостовые схемы).  

51. Алгоритмические и имитационные модели электрических объектов и их 
применение.  

52. Одноконтурная система АЭП с отрицательной ОС по напряжению. Рас-
считать скоростные характеристики, дать оценку их жесткости, привести 
область применения. 

53. Одноконтурная система АЭП с положительной и отрицательной ОС по 
току. Построить скоростные характеристики, дать оценку их жесткости, 
привести области их применения. 

54. Одноконтурная схема АЭП с отрицательной ОС по скорости. Построить 
скоростные характеристики, дать оценку их жесткости, привести области 
их применения. 

55. Система АЭП с отрицательной ОС по скорости и отсечкой по току. По-
строить скоростные характеристики, дать оценку их жесткости, привести 
области их применения. 

56. Одноконтурная система АЭП с отрицательной ОС по скорости и упреж-
дающим токовым ограничением. Пояснить принцип ограничения тока с 
помощью “токовой стенки”, привести область применения.  

57. Оптимизировать контур тока якоря двухконтурной системы АЭП с под-
чиненным регулированием параметров. Дать оценку влияния внутренней 
отрицательной ОС по ЭДС на процессы в контуре тока. 

58. Оптимизировать контур скорости однократноинтегрирующей системы 
АЭП. Дать оценку жесткости скоростных характеристик.  

59. Оптимизировать контур скорости двухкратноинтегрирующей схемы АЭП. 
Дать оценку жесткости скоростных характеристик. 

60. Оптимизировать контур ЭДС двухконтурной системы АЭП. Дать оценку 
жесткости скоростных характеристик. 

61. Оптимизировать контур тока возбуждения системы стабилизации потока 
двигателя постоянного тока. На чем отразится замена ПИ регулятора на П 
регулятор тока возбуждения? 

62. Что дает применение ЗИ на входе системы регулирования? Чем отличают-
ся переходные процессы при наличии ЗИ с П и ПИ регулятором скорости?  

63. С какой целью и в каких случаях проводится линеаризация контуров ре-
гулирования в двухзонном АЭП? Какими средствами и как она осуществ-
ляется?  

64. Провести оптимизацию контура положения статической позиционной 
АЭП для режима малых перемещений. Оценить ошибку регулирования. 

65. Типы адаптивных систем АЭП. Предельная передаточная функция беспо-
исковой системы АЭП с сигнальной самонастройкой. 



66. Беспоисковая адаптивная система АЭП с переключающейся структурой 
регуляторов. В каких случаях применяется, привести пример практиче-
ской реализации. 

67. Варианты оптимизации контура скорости в одноконтурных системах 
АЭП. 

68. Системы АЭП с вентильным двигателем. Каким образом осуществляется 
регулирование скорости вентильного двигателя. Дать пояснения схемной 
реализации адаптивного регулятора скорости. 

69. Механика ЭП (приведение моментов и сил сопротивления, инерционных 
масс и моментов инерции). Механические характеристики двигателей и 
исполнительных механизмов (общие понятия). 

70. Механическая характеристика ДПТ НВ. Пуск, тормозные режимы, реверс. 
Способы регулирования скорости. 

71. Механические характеристики ДПТ ПВ. Пуск, тормозные режимы, реверс. 
Способы регулирования скорости. 

72. Механические характеристики АД. Пуск, тормозные режимы, реверс. 
Способы регулирования скорости. 

73. Механические характеристики СД. Пуск, тормозные режимы, реверс. 
Способы регулирования скорости. 

74. Основы теории нагрева двигателя. Классификация режимов работы. По-
стоянная времени нагрева. 

75. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-

кратковременном режимах работы.  
76. Выбор мощности двигателя при длительной переменной нагрузке. 
77. Регулируемый электропривод по схемам Г-Д и ТП-Д. (Принципы работы, 

регулирование скорости, области применения.) 
78. Регулируемый электропривод по схемам ТРН-АД и ТПЧ-АД. (Принципы 

работы, регулирование скорости, области применения.) 
79. Переходные процессы в электроприводах постоянного и переменного то-

ков (уравнения, постоянные времени, временные зависимости парамет-
ров). 

80. Общие сведения по системам управления (аналоговые и дискретные). Об-
ласть применения.  
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Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Энергетика в современном мире 

Основные закономерности и тенденции развития энергетики. Природные 
энергетические ресурсы мира и его основных регионов. Характеристики на-
правлений их использования. Главные особенности мирового энергетического 
баланса. Состояние и направления совершенствования энергетического баланса 
в России. Основные изменения в области производства и передачи природных 
энергетических ресурсов, их переработки, потребления электрической и тепло-
вой энергии, прямого расхода топлива. Структура добычи, переработки, транс-
порта и использования энергетических ресурсов. Роль нетрадиционных видов 
энергии в энергетическом балансе, основные направления энергосбережения.  

 

Комплексные проблемы энергетики 
Основные проблемы развития энергетических систем и комплексов. Пока-

затели качества энергии. Схемы энергоснабжения, их основные элементы, мето-
ды расчета. Особенности выбора комбинированной и раздельной схем энерго-
снабжения при использовании органического топлива, возобновляемых источ-
ников энергии; влияние на эти решения особенностей схем энергоснабжения и 
топливоснабжения. Теплофикационные, теплоснабжающие системы и методы 
выбора оптимальных параметров; энергетические балансы предприятий, основы 
нормирования расходов топлива, и энергии. Экологические проблемы энергети-
ки. Влияние энергетических объектов на окружающую среду. Виды воздействий 
и их последствия, методы оценки и нормативы. Технические возможности сни-
жения вредных выбросов в атмосферу и почву. Новые технологии с минималь-
ными выбросами вредностей в атмосферу, включая углекислый газ. 
 

Принципиальные тепловые схемы и циклы ТЭС. 
Принципиальная схема КЭС. Цикл Ренкина. Цикл Карно. Термический 

КПД цикла Карно. Экономия топлива при комбинированной выработке теплоты 
и электроэнергии на ТЭЦ по сравнению с выработкой того же количества энер-
гии по раздельной схеме: электроэнергии на КЭС, а тепловой энергии – в ко-
тельной. Типы турбин ТЭС, их назначение. Расшифровать обозначение одной из 
турбин. Режимы работы теплофикационных турбин. Схема простейшей паро-
турбинной установки и циклы Ренкина для нее при работе на насыщенном и пе-
регретом паре. Регенеративный подогрев питательной воды (назначение и пре-
имущества).  Методы оценки влияния изменений в тепловых схемах турбоуста-
новок на тепловую экономичность ТЭС. Двухконтурные тепловые схемы ТЭЦ и 
котельных с включением пиковых водогрейных котлов в замкнутый контур: 
преимущества и недостатки, особенности определения температур в замкнутом 
контуре водогрейных котлов. 

 

Котельные установки. 
Органическое топливо и его состав. Элементарные массы. Теплота сгора-

ния. Технические характеристики твердых, жидких и газообразных топлив. Го-
рение органического топлива. Кинетика реакции горения. Диффузия и массооб-
мен в процессах горения. Горение газовых, жидких и твердых топлив. Продукты 



сгорания топлива. Vо, Vв, αт. Энтальпия  продуктов сгорания. Тепловой баланс 
котла. КПД котла брутто и нетто, по прямому и обратному балансу. Потери теп-
лоты в ТГУ и способы их снижения. Способы циркуляции  воды в котлах. Крат-
ность циркуляции. Причины нарушения циркуляции и методы повышения ее 
надежности. Способы получения чистого пара. Ступенчатое испарение. Про-
дувка паровых котлов. Способы использования продувочной воды в ТГУ. Типы 
топочных и горелочных устройств. Тепловые схемы паровых и водогрейных ко-
тельных. Пиковые водогрейные котлы: основные марки котлов, режимы работы, 
компоновки котлов, особенности конструкций. Топливное хозяйство ТГУ на 
твердом, жидком, газообразном топливе. Эффективность использования топли-
ва и тепловой энергии, пути ее повышения. Конструкции теплоутилизаторов: 
схемы, принцип действия. Энергетически и технологически эффективные спо-
собы управления производственными процессами в ТГУ. 

 

Теплофикация и теплоснабжение. 
Теплофикация, ее назначение и преимущества. Коэффициент теплофика-

ции. Классификация способов регулирования тепловой нагрузки. Количествен-
ное регулирование тепловой нагрузки, основные принципы. Области примене-
ния различных способов регулирования. Центральное качественное регулирова-
ние по отопительной нагрузке: графики регулирования в открытых и закрытых 
системах, схемы присоединения местных систем отопления и ГВС, расход сете-
вой воды в подающей и обратной магистралях. Центральное качественное регу-
лирование закрытых и открытых систем по совместной нагрузке отопления и 
ГВС: графики регулирования, схемы присоединения местных систем отопления 
и ГВС, расход сетевой воды в подающей и обратной магистралях. Сравнение 
качественного и количественного способов регулирования (преимущества, не-
достатки). Правила построения пьезометрического графика. Влияние давлений в 
тепловой сети на подключение местных отопительных систем. Регулирование 
давления в тепловых сетях. Насосные и дросселирующие подстанции. Гидрав-
лическая устойчивость систем теплоснабжения. Влияние ГВС на гидравличе-
ский режим системы теплоснабжения. Источники пиковой тепловой мощности: 
назначение, классификация, основные виды. Температурный график и график 
распределения тепловой нагрузки между основными и пиковыми источниками 
теплоты. Тепловая изоляция трубопроводов систем теплоснабжения. 

 

Химические и термические методы подготовки воды на ТЭС. 
Физико-химические и технологические показатели качества воды. Жест-

кость, щелочность воды. Сущность процесса коагуляции, коагулянты Рабочая 
обменная емкость ионита. Процесс регенерации ионита при Н- и Na-

катионировании. Н-катионирование с “голодной” регенерацией. Параллельное и 
последовательное Н-, Na-катионирование воды. Сущность термической деаэра-
ции и десорбции растворенного СО2. Аппараты для дегазации воды (деаэраторы 
- вакуумные и термические, декарбонизаторы). Химические методы удаления О2 

и СО2. Коррекционные методы обработки воды. Условие выпадения в осадок 
солей (накипеобразования). Магнитная и ультразвуковая обработка воды. Виды 



коррозионных процессов. Способы оценки коррозии. Внешние факторы внут-
ренней коррозии. Условия протекания коррозионных процессов. Основные ви-
ды коррозии барабанных котлов. Способы предотвращения коррозии. Способы 
защиты барабанных котлов от кислородной коррозии. Механизм образования 
язв в трубопроводах теплосети. Пути попадания кислорода в сетевую воду. Ак-
тивные методы защиты газопроводов от коррозии. 

 

Вспомогательное оборудование ТЭС. 
Теплообменные аппараты. Схемы движения теплоносителей в теплообмен-

ных аппаратах, преимущества и недостатки. Понятие водяного эквивалента. Из-
менение температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена в зависи-
мости от соотношения водяных эквивалентов и схемы движения. Средний тем-
пературный напор в рекуперативном теплообменном аппарате. Гидравлическое 
сопротивление теплообменного аппарата. Основные типы рекуперативных теп-
лообменных аппаратов: “труба в трубе”, кожухотрубные, пластинчатые, возду-
хоохлаждаемые. Кожухотрубные парогенераторы (ребойлеры): назначение, ос-
новные типы. Конденсаторы: назначение, основные типы. Конденсация в верти-
кальных и горизонтальных трубах. Устройство и принцип действия регенера-
тивных вращающихся воздухоподогревателей. Пиковые сетевые подогреватели: 
особенности конструкций, схемы включения на ТЭС, преимущества и недостат-
ки по сравнению с пиковыми водогрейными котлами. 

 

Защита окружающей среды от вредных выбросов и сбросов ТЭС. 
Расчет расходов токсичных выбросов энергетическими котлами по конст-

руктивным и режимным параметрам. Предельно допустимые концентрации ве-
ществ, загрязняющих атмосферу. Источники и виды загрязнения атмосферного 
воздуха. Очистка дымовых газов от сернистых веществ. Твердые частицы в вы-
бросах. Улавливание твердых частиц. Обработка сточных вод водоподготови-
тельных установок. Очистка сточных вод, содержащих нефтепродукты. Методы 
снижения образования оксидов азота при сжигании топлива. Состав природных 
вод. Показатели качества природных вод. Оценка качества поверхностных вод. 
Контроль загрязнения поверхностных вод. Характеристика сточных вод. Пока-
затели качества сточных вод. Химические методы очистки сточных вод. Меха-
нические методы очистки сточных вод. Биологическая очистка сточных вод. 
Физико-химические методы очистки сточных вод (коагуляция, сорбция, флота-
ция, ионный обмен). Электрохимические методы очистки стоков. Применение 
методов обратного осмоса и ультрафильтрации для очистки сточных вод. Тер-
моокислительные методы обезвреживания сточных вод. 

 
Перечень вопросов 

1. Структура добычи, переработки, транспорта и использования энергетических 
ресурсов. 

2. Экологические проблемы энергетики. 
3. Роль нетрадиционных видов энергии в энергетическом балансе, основные 

направления энергосбережения. 



4. Параметры состояния рабочего тела и их единицы измерения. 
5. Физическая сущность идеального газа. Уравнение состояния идеального газа; 

его виды. 
6. Газовые смеси. Характеристики газовых смесей. Законы газовых смесей. 
7. Теплоемкость; ее виды. 
8. Первый закон термодинамики и его математическое выражение. 
9. Вывод уравнения политропного процесса. 
10. Уравнение политропного процесса. Соотношение параметров, теплота и ра-

бота в политропном процессе. 
11. Анализ общих характеристик политропных процессов в диаграммах P-V и T-

S. 

12. Второй закон термодинамики, его сущность в применении к тепловым и хо-
лодильным машинам. 

13. Понятие о термодинамических циклах; прямые и обратные циклы, их харак-
теристики. 

14. Прямой цикл Карно и его термический КПД. 
15. Обратный цикл Карно и его холодильный коэффициент. 
16. Эквивалентный цикл Карно и его значение для анализа циклов тепловых ма-

шин. 
17. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. 
18. Характеристика процессов парообразования и изображение их на диаграм-

мах. 
19. Применение таблиц и диаграмм водяного пара для теплотехнических расче-

тов. 
20. Влажный воздух. Основные характеристики и определения. 
21. I-d - диаграмма влажного воздуха и ее применение для теплотехнических 

расчетов. 
22. Анализ циклов паросиловых установок. 
23. Анализ циклов холодильных установок. 
24. Теплопроводность; ее сущность, основной закон теплопроводности. Вывод 

уравнения теплопроводности для плоской однослойной стенки. 
25. Вывод уравнения теплопроводности для многослойной плоской стенки. 
26. Вывод уравнения теплопроводности для однослойной цилиндрической стен-

ки. 
27. Конвективный теплообмен; его сущность и уравнение Ньютона-Рихмана. 
28. Коэффициент теплоотдачи и его зависимость от условий теплообмена. Кри-

терии подобия. 
29. Определение коэффициента теплоотдачи по критериальным уравнениям. 
30. Влияние режимов кипения жидкости и конденсации пара на коэффициенты 

теплоотдачи. 
31. Лучистый теплообмен, его сущность. Основные законы лучистого теплооб-

мена. 
32. Вывод уравнения лучистого теплообмена между двумя параллельными пла-

стинами. 



33. Теплопередача; ее сущность. Коэффициент теплопередачи через плоскую 
стенку. 

34. Коэффициент теплопередачи через цилиндрическую стенку. 
35. Виды теплообменных аппаратов и методика их расчета. 
36. Основные виды топлива. Состав топлива, его теплота сгорания. Условное то-

пливо. 
37. Топливо, расчет процессов горения. 
38. Характеристика теплогенерирующих установок (ТГУ). 
39. Тепловой баланс ТГУ. 
40. Анализ эффективной работы ТГУ. 
41. Определение конструктивных и технических характеристик топочной каме-

ры при тепловом расчете топки. 
42. Основное уравнение теплообмена излучением в топочной камере, его приме-

нение. 
43. Определение тепловых характеристик топочной среды (температура горения, 

степень черноты факела, топки и т.д.) при тепловом расчете топки. 
44. Основное уравнение для расчета теплообмена в конвективных поверхностях 

нагрева теплогенератора. Методика и последовательность выполнения этого 
расчета. 

45. Определение конструктивных и технических характеристик конвективных 
поверхностей нагрева. 

46. Определение величины температурного напора при расчете конвективных 
поверхностей нагрева теплогенератора. 

47. Аэродинамический расчет сопротивлений газового тракта ТГУ. 
48. Расчет естественной тяги дымовой трубы. Расчет и выбор дымососов ТГУ. 
49. Расчет аэродинамического сопротивления воздушного тракта ТГУ, включая 

топочное устройство. Расчет и выбор дутьевых вентиляторов ТГУ. 
50. Выбросы в атмосферу и охрана окружающей среды. Типы золоуловителей и 

их характеристики. Компоновка электрофильтров для мощных блоков. 
51. Дымовые трубы и рассеивание вредностей в атмосферу. Предельно допусти-

мые концентрации выбросов и расчет высоты дымовых труб. 
52. Структура систем теплоснабжения. 
53. Определение теплопотребления системами теплоснабжения. 
54. Гидравлический расчет тепловых сетей; гидравлический режим. 
55. Температурные графики тепловых сетей. 
56. Схема простейшей паротурбинной установки и цикл Ренкина для нее. 
57. Принципиальная схема теплофикационной установки ТЭЦ. 
58. Сетевые подогреватели. 
59. Классификация тепловых электростанций. 
60. Принципиальная схема парогазовой установки с котлом-утилизатором. 
61. Схемы присоединения установок горячего водоснабжения к тепловым сетям. 
62. Способы регулирования тепловой нагрузки. 
63. Водоподготовка для тепловых сетей. 
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Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







1. Значение механических и физико-химических методов обработки в  
современном машиностроении 

Содержание специальности; проблемы, стоящие перед технологией со-
временного машиностроения. Основные задачи, решаемые механическими и 
физико-химическими методами, их удельный вес в общей трудоемкости изде-
лий и направлениях развития. 

Обработка материалов резанием, как один из основных элементов техно-
логии современного машиностроения. Значение теории резания для развития 
технологии машиностроения; круг решаемых задач. 

 

2. Основные понятия о процессе резания 

Структурная схема процесса резания. Классификация методов обработки. 
Кинематика процесса резания и основные ее схемы. Геометрические параметры 
режущей части инструмента. Элементы режима резания и геометрия срезаемого 
слоя.  

 

3. Инструментальные материалы 

 Инструментальные углеродистые и легированные стали, быстрорежущие 
стали, твердые сплавы, режущая керамика, сверхтвердые материалы (группы, 
маркировка, механические и теплофизические свойства, области использова-
ния). 

Абразивные материалы как база повышения качества абразивных инстру-
ментов. Характеристика абразивных инструментов. Естественные и искусствен-
ные абразивные материалы.  

 

4. Физические основы процесса резания 

Гипотезы процесса стружкообразования Тиме И.А., Усачева Я.Г., совре-
менное представление о зоне стружкообразования.  

Основные физические явления, определяющие процесс резания: 

- наростообразование при резании, укорочение стружки, силы резания. 
Влияние различных факторов на наростообразование, укорочение стружки,  си-
лы резания.  

- контактные процессы на передней и задней поверхности режущего инстру-
мента: Характеристика контакта стружки с передней поверхности. Определение 
сил и контактных нагрузок на передней и задней поверхностях инструмента. 

- качество поверхностного слоя обрабатываемой заготовки: понятие качества 
обработанной поверхности. Шероховатость обработанной поверхности и со-
стояние материала поверхностного слоя. Влияние различных факторов на шеро-
ховатость,  глубину и степень упрочнения и остаточные напряжения 

- тепловые явления при резании: основные источники образования теплоты 
при резании. Уравнение теплового баланса. Тепловые потоки в зоне резания. 
Расчет мощностей и интенсивностей тепловых источников. Методы экспери-
ментального определения температуры резания. Влияние различных факторов 
на температуру резания. 



- износ и стойкость режущего инструмента: виды износа режущего инстру-
мента – абразивный, адгезионный, диффузионный и окислительный. Хрупкое 
разрушение режущего инструмента. Пластическое течение материала режущего 
клина и пластическая деформация режущего клина инструмента. Развитие оча-
гов износа на контактных площадках режущего инструмента. Критерии износа 
режущего инструмента. Влияние различных факторов на износ и стойкость ре-
жущего   инструмента 

 

5. Методы механической обработки резанием и режущий инструмент 

Точение и растачивание. Область применения, параметры управления.  
Методы обработки отверстий. Сверление, зенкерование и развертывание. 

Назначение и особенности процесса. Конструктивно-геометрические параметры 
осевого инструмента. 

Фрезерование. Особенности процесса, область применения. Типы фрез. 
Конструктивные элементы фрез цельной и сборной конструкции. 

Протягивание. Схемы процесса, назначение. Типы протяжек, основные 
элементы. Расчет протяжек. 

Резьбонарезание. Методы резьбонарезания. Особенности кинематики и 
динамики процессов. Инструменты для образования резьбы: резьбовые резцы, 
гребенки, метчики, плашки, резьбовые фрезы, головки винторезные, круглые 
гребенки. Процесс накатывания резьбы. Накатные плашки, ролики, головки.  

Методы зубонарезания. Зубонарезание по методу обкатки и копирования. 
Зубонарезные гребенки, червячные, дисковые и пальцевые фрезы, шеверы. Осо-
бенности конструкций, расчет. 

Методы абразивной обработки. Наружное круглое шлифование в центрах, 
бесцентровое шлифование, внутреннее шлифование, плоское шлифование пе-
риферией круга – кинематические схемы резания, движения шлифовального 
круга и заготовки, элементы режима резания. Отделочные методы абразивной 
обработки (хонингование, суперфиниширование, полирование, притирка) 

 

6. Интенсификация процессов механической обработки и современ-
ные тенденции в развитии процессов резания 

Резание с опережающим пластическим деформированием, обработка ре-
занием с вибрациями, ультразвуковое резание - обработка свободным абрази-
вом, размерная ультразвуковая обработка. Сущность и особенности процессов, 

схемы резания и область использования. 

Применение СОЖ при резании. Основные свойства смазочно-охлаждающей 
жидкости при резании – смазывающее, охлаждающее, моющее, режущее 

Применение износостойких покрытий на операциях механической обра-
ботки. Основные сведения о методах нанесения покрытий –методы химического 
осаждения и методы физического осаждения –области применения методов, 
примеры составов покрытий, эффективность применения износостойких покры-
тий. Сверхскоростное и сухое резание. Условия необходимые для реализации 
сверхскоростного и сухого резания, реализация сверхскоростного и сухого реза-
ния. 



 

7. Проектирование режущего инструмента 

Назначение конструктивно-геометрических параметров режущего инст-
румента в соответствии с требованиями процессов резания. Особенности проек-
тирования инструмента для различных методов обработки. Методы крепления 
(базирования). Базирование и крепление режущих элементов сборных инстру-
ментов. 

Типовые задачи и этапы проектирования. Способы проектирования. Алго-
ритмизация процедур расчета и проектирования режущего инструмента. При-
менение ЭВМ. САПР режущего инструмента. 

Инструментальное обеспечение станков с ЧПУ и автоматизированных 
станочных систем. 

 

8. Оборудование для механической обработки 

Перспективы развития отечественного станкостроения. Основные задачи 
по повышению технического уровня и конкурентоспособности металлообраба-
тывающего оборудования. 

Технико-экономические показатели станков. Производительность, точ-
ность, жесткость и виброустойчивость. Сопротивление тепловым деформациям. 
Износостойкость деталей станка. Выносливость. Методы исследования и расче-
ты. 

Надежность станков. Проблемы надежности в станкостроении. Классифи-
кация и модели отказов. Надежность станка как сложной системы: функцио-
нальные связи, прогнозирование и источники информации. 

Основные узлы станков. Приводы. Шпиндельные узлы. Базовые узлы и 
механизмы. Гидросистемы. 

Автоматизированное станочное оборудование. Станки – автоматы. Станки 
и обрабатывающие центры с ЧПУ. Системы программного управления станка-
ми. Адаптивные системы. Управление станками с ЭВМ. 

Автоматические станочные системы. Выбор средств автоматизации в за-
висимости от серийности и номенклатуры выпуска. Разработка концепции ста-
ночной системы. Принципы формирования автоматических систем с гибкопере-
рабатываемой технологией. Особенности станков, встраиваемых в системы. 
Выбор компоновки. Агрегатно-модульный принцип построения систем. Осо-
бенности структур управления автоматическими станочными системами. 
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Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  





























1. Теория и технологические основы процессов  
обработки металлов давлением 

 
1.1. Физические основы пластической деформации 

Строение металлов. Атомное строение металлов и сплавов. Типы кристал-
лических решеток и их характерные особенности. Дефекты кристаллических 
решеток. Свойства монокристаллов. Анизотропия свойств. 

Элементы теории дислокаций. Типы дислокаций. Движение дислокаций. 
Вектор Бюргерса. Возникновение и накопление дислокаций. Модели  размно-
жения дислокаций. Преодоление препятствий дислокациями. Виды взаимодей-
ствий дислокаций. Пути повышения прочности монокристаллов (по 
А.А.Бочвару). 

Холодная пластическая деформация моно- и поликристаллов. Скольже-
ние. Полосы скольжения. Плоскости скольжения и направление скольжения. 
Двойникование. Понятие о пределе текучести при испытании металла на одно-
осное растяжение. Ход деформации поликристалла. Внутризеренная и межзе-
ренная деформация. Последствия взаимодействия благоприятно и неблагопри-
ятно ориентированных зерен. Полосчатость макроструктуры. Текстура дефор-
мации. 

Остаточные напряжения первого, второго и третьего рода. Нелинейность 
зависимости напряжений от деформации при одноосном растяжении образца из 
поликристаллического металла. Релаксация. Упругий гистерезис. Эффект Бау-
шингера. Площадка текучести. Упрочнение при холодной деформации. Измене-
ние свойств металла при его деформации. 

Основные причины изменения механических свойств при пластической 
деформации. Кривые упрочнения. Аппроксимация кривых упрочнения. Виды 
аппроксимирующих зависимостей. 

Влияние температуры и скорости деформации на процесс деформирова-
ния металла. Явление возврата и рекристаллизации при деформации. Диаграмма  
рекристаллизации. Текстура рекристаллизации. 

Виды деформации в технологических процессах обработки металлов дав-
лением. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластич-
ность. Скорость деформации. Влияние скорости и степени деформации на со-
противление деформированию, пластические свойства и структуру металла. 

Внешнее трение при ОМД. Практический и теоретический интерес к 
внешнему трению при ОМД. Отличительные особенности внешнего трения при 
ОМД, в сравнении с машинным трением. Виды трения наблюдаемые при ОМД: 
сухое трение, гидродинамическое трение, граничное трение. Закономерности 
внешнего трения. Закон пластического трения (Прандтля-Зибеля). 

 

1.2. Основы механики и теории пластичности. 
Общие понятия и определения. Виды внешних сил, действующих на тело. 

Напряжения в точке, составляющие напряжения. Напряжения в координатных 
площадках. Напряжения в наклонной площадке. Главные нормальные напряже-
ния, их величина. Понятие о тензоре напряжений. Девиаторная и шаровая со-



ставляющие тензора. Инварианты тензора. Эллипсоид напряжений. Главные ка-
сательные напряжения. Их величина, направление, площадки действия. Окгаэд-
рические напряжения. Площадки их действия. 

Интенсивность напряжений. Геометрические представления о векторах 
напряжений и девиаторной плоскости, тригонометрические соотношения. Круги 
Мора для напряжений. Уравнения равновесия. Элементарный объем в различ-
ных системах координат: прямоугольной, цилиндрической, сферической. Част-
ные случаи для плоского элемента и для осесимметричного состояния. 

Дифференциальные уравнения равновесия для объемного напряженного 
состояния. Осесимметричное напряженное состояние. Плоское напряженное и 
плоское деформированное состояния. 

Малые деформации и скорости деформаций. Понятие о бесконечно малой, 
малой и большой деформации. Однородная и неоднородная деформация. Ком-
поненты перемещений и деформаций в элементарном объеме. Уравнения связи 
компонент. Тензор деформаций. Главные сдвиги. Октаэдрическая деформация. 
Интенсивность деформаций. 

Неразрывность деформаций. Скорости перемещений и скорости деформа-
ций. Тензор скоростей деформаций. Составляющие тензора. Инварианты. Глав-
ные оси и главные скорости деформаций. Главные скорости сдвига. Интенсив-
ность скоростей деформаций. Понятие о видах деформированного состояния. 

Условие пластичности. Определения. Переход из упругого в пластическое 
состояние в точке тела при одноосном растяжении и сжатии. Условие пластич-
ности при объемном напряженном состоянии. Физический смысл условия пла-
стичности. Частные выражения условия пластичности. Влияние среднего по ве-
личине главного напряжения. Упрощенная запись условия пластичности. Усло-
вие пластичности как условие постоянства разности главных касательных на-
пряжений. 

Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформи-
ровании. Понятие об условиях простого нагружения. Сложное нагружение. По-
ложение о подобии кругов Мора для напряжений и деформаций. Модули пла-
стичности первого и второго рода. Механическая схема деформаций для раз-
личных напряженных состояний. 

Сверхпластичностъ. Условия возникновения сверхпластичного состояния 
сплава. Влияние на эффект сверхпластичности температуры, строения сплава и 
скорости деформации. Использование эффекта сверхпластичности в реальных 
технологических процессах. 

Математическое моделирование процессов обработки металлов давлени-
ем. Понятие о методах конечных разностей и конечного элемента (МКЭ) и при-
меры его применения для анализа технологических задач обработки давлением. 

Теоретические основы математического моделирования процессов ОМД. 
Классификация математических моделей. Принципы создания математических 
моделей. Оптимизация процессов ОМД с использованием математических мо-
делей. 



Интегральная аналитическая математическая модель (АММ) процесса 
ОМД. Постановка задачи и основные уравнения. Формулировка задачи и гра-
ничные условия. Основные законы теории ОМД. 

Методы реализации математических моделей процесса ОМД. Основные 
определения. Метод взвешенных невязок и его варианты. Энергетические мето-
ды. Метод квазиадекватной модификации уравнения энергетического баланса. 
Алгоритмы обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные методы исследования условий пластической дефор-
мации. Метод координатных сеток, методика обработки результатов измерения 
деформаций, поляризационно-оптический и метод муара, их использование при 
расчетах напряжений методом «визиопластичности». Методы и аппаратура для 
измерения усилий деформирования, моментов, контактных напряжений. Мето-
ды и средства измерения температуры деформируемого металла. 

Влияние силового, теплового, скоростного (импульсного или динамиче-
ского), гидростатического, ультразвукового, электроэнергетическо го и магнит-
носилового, лазерного, электроннолучевого, термоядерного и др. возможных 
электрофизических воздействий на механические характеристики материалов и 
их технологические свойства. 

 

1.3. Основы теплофизики. 
Три вида передачи тепла. Закон конвективного теплообмена. Закон пере-

дачи тепла теплопроводностью. Дифференциальное уравнение теплопроводно-
сти. Учет тепловыделения в результате пластической деформации. 

Стационарное и нестационарное тепловые состояния. Учет условий кон-
тактного теплообмена. Расчет температур в двух контактирующих полуограни-
ченных телах. Применение результатов расчета для анализа теплообмена между 
заготовкой и инструментом. 

 

2. Теория и основы проектирования оборудования для обработки металлов 
давлением 

2.1. Основы механики машин. 
 

Классификация типовых исполнительных механизмов машин дискретного 
и непрерывного действия для обработки металлов давлением: кривошипных 
прессов общего назначения, прессов для листовой штамповки, чеканочных 
прессов, горячештамповочных прессов, горизонтально-ковочных машин, нож-
ниц. Кинематика кривошипно-шатунного механизма кривошипного пресса, 
влияние конструктивных параметров. Кинетостатика плоских механизмов, учет 
сил трения в кинематических парах, учет сил инерции.  

Статика кривошипно-шатунного механизма кривошипного пресса. Расчет 
передаваемого крутящего момента. Анализ условий заклинивания. Этапы энер-
гетических расчетов механизмов, приведение сил и масс к начальному звену, 
составление уравнений движения механизма. Энергетический расчет криво-
шипно-шатунного механизма кривошипного пресса, его коэффициент полезного 
действия, влияние конструктивных параметров. Расчет маховика. 



Виды фрикционных связей и законы трения. Влияние скоростей скольже-
ния и нагрузок на условия трения. Механизм действия смазок, эффект Ребинде-
ра. Износ при трении. Требования к фрикционным материалам в связи с их ис-
пользованием во фрикционных муфтах включения и тормозах прессов. Требо-
вания, предъявляемые к антифрикционным материалам в связи с их использова-
нием в подшипниках скольжения и трущихся парах механизмов прессов. Ос-
новные положения расчета фрикционных муфт включения и тормозов прессов. 

Удар и колебания. Теоремы о сохранении количества движений и главно-
го момента количества движения в замкнутой системе при ударе. Прямой цен-
тральный удар. Коэффициент восстановления. Потеря кинетической энергии 
при неупругом ударе. Расчеты энергии, силы и к.п.д. удара молотов. Основные 
характеристики механических колебаний. Дифференциальные уравнения сво-
бодных и вынужденных колебаний одно-и многомассовых систем. Условия ре-
зонанса. 

 

2.2. Основы прочности и динамики машин. 
Теории прочности. Учет различного сопротивления материалов сжатию и 

растяжению. Усталостная прочность. Факторы, влияющие на предел выносли-
вости. Концентрация напряжений. Основные положения для выбора допускае-
мых напряжений и коэффициентов запаса прочности при статическом и пере-
менном нагружении. 

Расчеты напряжений и деформаций в деталях и узлах. Основные положения 
расчета на прочность и жесткость плоских и пространственных рам. Их приме-
нение к расчетам станин прессов. Расчеты балок, изгибаемых на упругом осно-
вании. 

Расчеты круглых валов, подвергаемых изгибу с кручением. Их примене-
ние к расчетам на прочность и жесткость коленчатых валов кривошипных прес-
сов. Расчеты сжатых стержней на устойчивость и определение критической си-
лы. Их применение к расчетам шатунов и предварительно напряженных станин 
прессов. 

Расчеты напряжений и деформаций в толстостенных цилиндрах под дей-
ствием радиального давления. Их применение к расчетам рабочих цилиндров 
гидравлических прессов. Методы расчета динамических напряжений при ударе 
и его применение к расчету напряжений в штоках молотов. 

Экспериментальные методы исследования напряжений. Поляризационно-

оптический метод. Материалы, аппаратура, методика разделения напряжений. 
Исследование объемных моделей. Метод тензометрирования. Метод муара, его 
техника и расшифровка результатов. 

 

2.3. Основы термодинамики и гидродинамики. 
Уравнение состояния идеального газа. Первый закон термодинамики. Те-

плоемкость газов. Термодинамические процессы в идеальных газах: адиабати-
ческий, изохорический, изотермический, политропический, изобарический. 
Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Понятие об энтропии системы. 



Расчеты индикаторных диаграмм паровоздушных молотов. Расчеты сис-
тем воздушных баллонов насосно-аккумуляторных гидравлических прессов. 
Расчет пневматической системы пневматических молотов. Термодинамический 
расчет паровоздушных молотов (ковочных и штамповочных). 

Движение идеальной и вязкой жидкости, уравнение Эйлера и Навье-

Стокса. Уравнение Бернулли для стационарного и нестационарного движений 
идеальной жидкости. Потери энергии при внезапном расширении и сжатии иде-
альной жидкости в потоке и гидравлические сопротивления. Гидравлический 
удар, теория Жуковского. 

Структура потока в трубах, переход от ламинарного движения к турбу-
лентному. Основные этапы динамического расчета гидравлических прессов с 
насосно-аккумуляторным приводом. 

 

3. Теория планирования эксперимента и статистическая обработка экспе-
риментальных данных 

Основные методы статистической оптимизации процессов. Сущность ме-
тода случайного поиска. Метод Гаусса-Зайделя и градиентный метод. Сим-
плексный метод планирования экстремальных экспериментов. 

Полный факторный эксперимент и дробные реплики. Методика построе-
ния полного факторного эксперимента и дробных реплик от него. Свойства пол-
ного факторного эксперимента типа 2х и математическая модель. Дробный фак-
торный эксперимент. Разрешающая способность дробных реплик. Расчет коэф-
фициентов регрессии и определение их доверительных интервалов. Статистиче-
ский анализ уравнения регрессии. 

Статистическая обработка экспериментальных данных. Интервальные 
(доверительные) оценки параметров. Доверительные оценки параметров нор-
мального распределения. Доверительные оценки вероятности. 
 

Перечень вопросов 
1. Атомное строение металлов и сплавов. Дефекты кристаллических решеток. 
Свойства монокристаллов. Анизотропия свойств. 
2. Возникновение и накопление дислокаций. Виды взаимодействий дислока-
ций. Пути повышения прочности монокристаллов (по А.А.Бочвару). 
3. Холодная пластическая деформация моно- и поликристаллов. Понятие о 
пределе текучести при испытании металла на одноосное растяжение. 
4. Остаточные напряжения первого, второго и третьего рода. Площадка теку-
чести. Изменение свойств металла при его деформации. 
5. Основные причины изменения механических свойств при пластической де-
формации. Кривые упрочнения. 
6. Явление возврата и рекристаллизации при деформации. Диаграмма  рекри-
сталлизации. 
7. Влияние температуры на сопротивление деформированию и пластичность. 
Скорость деформации. 



8. Отличительные особенности внешнего трения при ОМД, в сравнении с 
машинным трением. Виды трения наблюдаемые при ОМД: сухое трение, гидро-
динамическое трение, граничное трение. Закономерности внешнего трения. 
9. Виды внешних сил, напряжения в точке. Напряжения в наклонной площад-
ке, главные нормальные напряжения. Тензор напряжений, его девиаторная и 
шаровая составляющие.  
10. Интенсивность напряжений. Круги Мора для главных напряжений. Урав-
нения равновесия в прямоугольной, цилиндрической, сферической системах ко-
ординат. Плоское и осесимметричное напряженное состояние. 
11. Дифференциальные уравнения равновесия  
12. Малые деформации и скорости деформаций. Компоненты перемещений и 
деформаций в элементарном объеме. Тензор деформаций. Интенсивность де-
формаций. 
13. Неразрывность деформаций. Скорости перемещений и скорости деформа-
ций. Тензор скоростей деформаций. Инварианты. Главные скорости деформа-
ций. Интенсивность скоростей деформаций. Понятие о видах деформированного 
состояния. 
14. Условие пластичности. Физический смысл условия пластичности. Частные 
выражения условия пластичности. Упрощенная запись условия пластичности. 
Условие пластичности как условие постоянства разности главных касательных 
напряжений. 
15. Связь между напряжениями и деформациями при пластическом деформи-
ровании. Простое и сложное нагружение. Модули пластичности первого и вто-
рого рода.  
16. Сверхпластичностъ. Условия возникновения сверхпластичного состояния 
сплава. Использование эффекта сверхпластичности в реальных технологических 
процессах. 
17. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением. 
Метод конечных элементов (МКЭ) и его реализация в современных пакетах 
прикладных программ. 
18. Классификация математических моделей. Принципы создания математиче-
ских моделей. Оптимизация процессов ОМД с использованием математических 
моделей. 
19. Интегральная аналитическая математическая модель (АММ) процесса 
ОМД. Постановка задачи: основные уравнения и граничные условия. Основные 
законы теории ОМД. 
20. Энергетические методы: метод баланса работ и метод верхней оценки.  
21. Экспериментальные методы: метод координатных сеток, методика обра-
ботки результатов измерения деформаций, поляризационно-оптический и метод 
муара, метод СПДМ.  
22. Влияние силового, теплового, скоростного (импульсного или динамическо-
го), гидростатического, ультразвукового, электроэнергетическо го и магнитно-
силового, лазерного, электроннолучевого, термоядерного и др. возможных элек-
трофизических воздействий на механические характеристики материалов и их 
технологические свойства. 



23. Три вида передачи тепла. Закон конвективного теплообмена. Закон переда-
чи тепла теплопроводностью. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 
Учет тепловыделения в результате пластической деформации. 
24. Стационарное и нестационарное тепловые состояния. Расчет температур в 
двух контактирующих полуограниченных телах. Применение результатов рас-
чета для анализа теплообмена между заготовкой и инструментом. 
25. Типовые механизмы машин для обработки металлов давлением: криво-
шипных прессов общего назначения, прессов для листовой штамповки, чека-
ночных прессов, горячештамповочных прессов, горизонтально-ковочных ма-
шин, ножниц. Кинематика кривошипно-шатунного механизма кривошипного 
пресса, учет сил трения в кинематических парах. 
26. Статика кривошипно-шатунного механизма кривошипного пресса. Расчет 
передаваемого крутящего момента. Анализ условий заклинивания. Коэффици-
ент полезного действия пресса. Расчет маховика. 
27. Виды фрикционных связей и законы трения. Износ при трении. Требования 
к фрикционным материалам в связи с их использованием во фрикционных муф-
тах включения и тормозах прессов. Требования, предъявляемые к антифрикци-
онным материалам в связи с их использованием в подшипниках скольжения и 
трущихся парах механизмов прессов.  
28. Удар и колебания. Прямой центральный удар. Коэффициент восстановле-
ния. Потеря кинетической энергии при неупругом ударе. Расчеты энергии, силы 
и к.п.д. удара молотов. Основные характеристики механических колебаний. 
Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных колебаний. Условия 
резонанса. 
29. Теории прочности. Усталостная прочность. Факторы, влияющие на предел 
выносливости. Концентрация напряжений. Основные положения для выбора 
допускаемых напряжений и коэффициентов запаса прочности при статическом 
и переменном нагружении. 
30. Расчеты напряжений и деформаций в деталях и узлах. Прочность и жест-
кость плоских систем. Их применение к расчетам станин прессов. Расчеты ба-
лок, изгибаемых на упругом основании. 
31. Расчеты круглых валов, подвергаемых изгибу с кручением. Расчеты сжатых 
стержней на устойчивость и определение критической силы. Их применение к 
расчетам шатунов и предварительно напряженных станин прессов. 
32. Расчеты напряжений и деформаций в толстостенных цилиндрах под дейст-
вием радиального давления. Их применение к расчетам рабочих цилиндров гид-
равлических прессов. Напряжение при гидроударе. 
33. Экспериментальные методы исследования напряжений. Поляризационно-

оптический метод, метод тензометрирования, метод муара. Материалы, аппара-
тура, методика разделения напряжений. Исследование объемных моделей. 
34. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Термодинамические 
процессы в идеальных газах: адиабатический, изохорический, изотермический, 
политропический, изобарический. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. 
Понятие об энтропии системы. 



35. Расчет пневматической системы пневматических молотов. Термодинамиче-
ский расчет паровоздушных молотов (ковочных и штамповочных). 
36. Движение идеальной и вязкой жидкости, уравнение Навье-Стокса. Уравне-
ние Бернулли для стационарного и нестационарного движений идеальной жид-
кости. Потери энергии при внезапном расширении и сжатии идеальной жидко-
сти в потоке и гидравлические сопротивления. Гидравлический удар, теория 
Жуковского. 
37. Структура потока в трубах, переход от ламинарного движения к турбу-
лентному. Основные этапы динамического расчета гидравлических прессов с 
насосно-аккумуляторным приводом. 
38. Основные методы статистической оптимизации процессов. Метод Гаусса-

Зайделя и градиентный метод. Симплексный метод планирования экстремаль-
ных экспериментов. 
39. Методика построения полного факторного эксперимента и дробных реплик 
от него. Расчет коэффициентов регрессии и определение их доверительных ин-
тервалов. Статистический анализ уравнения регрессии. 
40. Статистическая обработка экспериментальных данных. Доверительные 
оценки параметров нормального распределения. Доверительные оценки вероят-
ности. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемая литература 
Основная литература:  

№ 
п/п 

Наименование источника* К № разд. 

1.  Власов А.В. Физические основы пластической деформа-
ции. Курс лекций – М. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2008. – 50 с. 

1.1. Физи-
ческие ос-
новы пла-
стической 
деформа-
ции 

2.  Тулупов С.А., Шемшурова Н.Г., Тулупов О.Н. Теория об-
работки металлов давлением: Курс лекций. – Магнито-
горск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2010. – 204 с. 

3.  Сторожев М.В., Попов Е.А.. Теория обработки металлов 
давлением. М.: Машиностроение. 1977. 423 с. 

4.  Марочник сталей и сплавов /А.С. Зубченко, М.М. Колос-
ков, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. А.С. Зубченко 
– М.: Машиностроение, 2003. – 784 с. 

5.  Краткий справочник металлиста / Под общ. ред. А.Е. Дре-
валя, Е.А. Скороходова. – М.: Машиностроение, 2005. – 

960 с. 
6.  Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. – 

М.: Наука, 1988. – 712 с. 

1.2. Основы 
механики и 
теории 
пластично-
сти. 

7.  Филимонов, В. И. Теория обработки металлов давлением. 
Курс лекций / В. И. Филимонов. – Ульяновск: Изд-во Ул-
ГТУ «Венец», 2004. – 208 с. 

8.  Колбасников Н.Г. Теория обработки металлов давлением. 
Сопротивление деформации и пластичность. – Спб: Изд-во 
СПбГТУ, 2005. – 310 с. 

9.  Власов А.В. Основы теории напряжённого и деформиро-
ванного состояний (учебное пособие) – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2006. – 83 с. 

10.  Сабоннадьер Ж.-К., Кулон Ж.-Л. Метод конечных элемен-
тов и САПР: Пер. с французского.– М.: Мир, 1989. – 190 с. 

11.  Арышенский Ю.М., Гречников Ф.В. Теория и расчеты пла-
стического формоизменения анизотропных материалов. – 

М.: Металлургия, 1990. – 304 с. 
12.  Ершов В.И. Совершенствование формоизменяющих опе-

раций листовой штамповки. – М.: Машиностроение, 1990. 
– 312 с. 

13.  Аверкиев А.Ю., Аверкиев Ю. Технология листовой штам-
повки. М.: Машиностроение. 1988. 

14.  Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давле-
нием. Теория пластичности: Учебник для вузов. М: Метал-
лургия. 1980. 456 с. 

15.  Соколовский В.В. Теория пластичности. – М.: Высшая 
школа, 1969. – 608 с. 



16.  Полухин П.И., Гун Г.Я., Галкин А.М. Сопротивление пла-
стической деформации металлов и сплавов. Справочник. - 

2-е изд. - М.: Металлургия. 1983. 352 с. 

17.  Романовский, В.П. Справочник по холодной штамповке 
/В.П. Романовский  – Л.: Машиностроение, 1979. – 520 с. 

18.  Биргер И.А. Остаточные напряжения. – М.: ГНТИМЛ. – 

1963. – 232 с. 
19.  Потеря устойчивости и выпучивание конструкций/ Под 

ред. Дж. Томсона и Дж. Ханта. – М.: Наука, 1991. – 424 с. 
20.  Яловой Н.И., Тылкин М.А., Полухин П.И., Васильев Д.И.. 

Тепловые процессы при обработке металлов и сплавов 
давлением. М.: Высшая школа. 1973. – 631 с. 

1.3. Основы 
теплофизи-
ки. 21.  Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлени-

ем. – М.: Металлургия, 1986. – 688 с. 
22.  Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. Кузнечно-

штамповочное оборудование / Под ред. Л.И. Живова. – М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. – 560 с. 

2.1. Основы 
механики 
машин. 

23.  Лапин В.В., Филимонов В.И. Конструкции и изготовление 
профилегибочного оборудования. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 239 с. 

24.  Кошелев О.С. Механические прессы. Часть 1. Элементы 
теории и расчета в статике. 145 с. Нижний Новгород. 1985. 

25.  Кошелев О.С. Механические прессы. Часть 2. Методы 
управления силами в элементах механических прессов. 213 
с. Нижний Новгород. 1986. 

26.  Metal Forming Practice: Processes, machines, tools / Heinz 

Tschaetsch - Berlin: Springer-Verlag, 2006. – 415 p. 

27.  Roll Forming Handbook / Ed. by G.T. Halmos. – Boca Raton: 

CRC Press, 2006. – 583 p. 

28.  Технологичность конструкции изделия: Справочник / Под 
ред. Ю.Д. Амирова. – М.: Машиностроение, 1990. – 768 с 

29.  Иванов М.Н. Детали машин./ М.Н. Иванов, В.А. Финоге-
нов. М.: Высшая школа, 2008. – 408 с. 

2.2. Основы 
прочности 
и динамики 
машин. 

30.  Богатов А.А. Механические свойства и модели разрушения 
металлов. – Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2002. – 329 с. 

31.  Кравчук В.С., А.А. Юсеф, А.В. Кравчук Сопротивление 
деформированию и разрушению поверхностно-

упрочнённых деталей машин и элементов конструкций. – 

Одесса: Астропринт, 2000.  –157 с. 
32.  Детали машин и основы конструирования / Под ред. М.Н. 

Ерохина. – М.: КолосС, 2005. – 462 с. 
33.  Чиченев Н.А., Кудрин А.Б., Полухин П.И. Методы иссле-

дования процессов обработки металлов давлением (экспе-
риментальная механика). М.: Металлургия. 1977. 311 с. 



34.  Телегин А.С., Лебедев Н.С. Конструкция и расчёт нагрева-
тельных устройств. М.: Машиностроение, 1975. – 263 с. 2.3. Основы 

термоди-
намики и 
гидроди-
намики 

35.  Свешников В.К. Станочные гидроприводы: Справочник. – 

М.: Машиностроение, 1995. – 448 с. 
36.  Ковка и штамповка: Справочник в 4 т. Т.1. Материалы и 

нагрев. Оборудование. Ковка / Под ред. А. Д. Матвеева. – 

М.: Машиностроение, 1985. – 568 с. 
37.  Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин А.Д. Прикладная 

статистика: Основы моделирования и первичная обработка 
данных. Справочное издание. М.: Финансы и статистика. 
1983. 471 с. 

3. Теория 
планирова-
ния экспе-
римента и 
статистиче-
ская обра-
ботка экс-
перимен-
тальных 
данных 

38.  Гуляев Ю.Г., Чукмасов С.А., Губинский А.В. Математиче-
ское моделирование процессов обработки металлов давле-
нием. Киев. Наукова думка. 1986. 239 с. 

39.  Найзабеков А.Б., Талмазан В.А., Шмидт Н.Ю. Квалимет-
рия в обработке давлением (учебное пособие) - Алматы: 
РИК по УиМЛ, 2005. – 134 с. 

40.  Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. – 

М.: Наука, 1972. – 440 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнительная литература:  
1. Малов А.Н. Технология холодной штамповки.– М.: Машиностроение, 1969. – 

568 с. 
2. Зубцов М.Е. Листовая штамповка. – Л.: Машиностроение, 1980. – 432 с. 
3. Рудман Л.И. Наладка прессов для листовой штамповки. – М.: Машинострое-
ние, 1980. – 219 с. 
4. Хорольский Д.Ю. Справочник по металлопрокату. – Харьков: Металлика, 
2003. – 514 с. 
5. Арышенский Ю.М. Теория и расчет листовой штамповки анизотропных мате-
риалов. – Саратов: Изд. СГУ, 1973. – 111 с. 
6. Березовский С.Ф., Кропылев Ф.М. Производство гнутых профилей. – М.: Ме-
таллургия, 1978. – 152 с. 
7. Блейх Ф. Устойчивость металлических конструкций. – М.: Физматгиз, 1959. – 

544 с. 
8. Давыдов В.И., Максаков М.П. Производство гнутых тонкостенных профилей. 
– М.: Металлургиздат, 1959. – 240 с. 
9. Колганов И.М. Процессы стесненного изгиба при различных методах формо-
образования.  – Ульяновск: Изд –во УлГТУ, 2001. – 108 с. 
10. Лысов М.И. Теория и расчет процессов изготовления деталей методами гиб-
ки. – М.: Машиностроение, 1966. – 236 с. 
11. Хилл Р. Математическая теория пластичности. – М.: ГИТТЛ, 1956. – 407 с. 
12. Яковлев С.П., Кухарь В.Д. Штамповка анизотропных заготовок. – М.: Ма-
шиностроение, 1986. – 136 с. 
13. Стальные гнутые профили / Н.Г. Шемшурова, Н.М. Локотунина, В.Г. Анти-
панов и др. – Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2010. – 286 с. 
14. Банкетов А.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С., Ланской Е.Н., Прейс В.Ф., 
Трофимов И.Д. Кузнечно-штамповочное оборудование. М.: Машиностроение. 
1970. 602 с. 
15. Михаленко Ф.П., Горнов Ю.А., Маврин А.А. Методы планирования экспе-
риментов при исследовании стойкости штампов // Вестник машиностроителя. 
1974. №5. С.70-74. 

16. Тришевский И.С., Докторов М.Е. Теоретические основы процесса профили-
рования. – М.: Металлургия, 1980. – 288 с. 
17. Wei-wen Yu Cold-formed steel design. London: John Whiley and Sons, 2000. – 

777 p. 

18. Ковка и штамповка: Справочник в 4 т. Т.2. Горячая объемная штамповка / 
Под ред. А. Д. Матвеева. – М.: Машиностроение, 1986. – 592 с. 
19. Ковка и штамповка: Справочник в 4 т. Т. 3. Холодная объёмная штамповка / 
Под ред. А. Д. Матвеева. – М.: Машиностроение, 1987. – 384 с. 
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Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 
глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Проектирование летательных аппаратов 

Летательный аппарат как объект проектирования, производства и эксплуа-
тации. Классификация ЛА; требования, предъявляемые к ЛА.  Краткий истори-
ческий обзор развития ЛА. Общая характеристика ЛА различного назначения; 
двигатели, виды траекторий, особенности систем управления и наведения, на-
роднохозяйственное и боевое применение. 

Определение и задачи проектирования. Этапы проектирования, содержа-
ние задач, решаемых на отдельных этапах: разработка технического задания, 
техническое предложение, эскизный проект, рабочий проект. Общие и частные 
критерии оценки проектно-конструкторских решений. 

Выбор основных проектных параметров. Общий подход к оптимизации 
проектных параметров ЛА (проектных решений): задача, критерии, модели, ма-
тематическая формулировка постановок задач проектирования, методы оптими-
зации. 

Три составляющих процесса проектирования: изобретательство, инженер-
ный анализ, принятие решений. Жизненный цикл изделий, стадии разработки и 
создания ЛА. Виды проектной документации. Нормативные документы, регла-
ментирующие процесс разработки ЛА (АП, ОТТ ВВС, ГОСТы, ОСТы). 

Основные условия (связи), определяющие область существования проек-
та. Уравнения существования ЛА. Ограничения на область существования про-
екта. Ограничения, вытекающие из условий реализации заданного профиля по-
лета. Ограничения по числу М, скоростному напору, расчетной перегрузке. Ми-
нимальные скорости полета. Ограничения, накладываемые требованиями про-
изводственной и эксплуатационной технологичности. 

 

Конструкция летательных аппаратов 
Конструктивно-компоновочная схема (ККС). Особенности и области при-

менения различных схем.  Общий алгоритм выбора схемы. Матрица признаков 
компоновочных схем как основа автоматизированного выбора схемы ЛА. 

Тройственность процесса компоновки: аэродинамическая, объемно-

массовая и конструктивно-силовая компоновка. Центровка ЛА. Особенности 
компоновки и центровки различных типов ЛА. Связь центровки, устойчивости и 
управляемости. 

Основные весовые и аэродинамические характеристики крыла. Аэродина-
мическая компоновка крыла, типы профилей крыла, аэродинамическая и гео-
метрическая крутка. Проектирование механизации и органов управления. Непо-
средственное управление подъемной силой.  

Основные характеристики оперения. Типы оперения. Расположение вер-
тикального и горизонтального оперения на ЛА различного назначения. Опреде-
ление основных параметров и характеристик оперения.  

Типы и основные параметры шасси. Анализ и рекомендации по выбору 
схемы шасси. Конструктивно-силовые схемы шасси. Кинематические схемы 
уборки шасси, авиационные колеса. Нагружение и работа элементов шасси. 
Принципы обеспечения надежности и долговечности. Влияние параметров шас-



си на технико-экономические и эксплуатационные характеристики ЛА. Выбор 
основных параметров шасси. 

Основные понятия и показатели надежности. Современный уровень на-
дежности авиационной и ракетно-космической техники, находящейся в эксплуа-
тации. Эксплуатационная технологичность ЛА. Взаимосвязь надежности и экс-
плуатационной технологичности ЛА и его систем. Требования ЛА по безопас-
ности полета. 

Основы определения ресурса конструкции. Факторы, влияющие на ресурс. 
Испытания конструкции на ресурс. Пути повышения усталостной и коррозион-
ной прочности конструкции. Влияние условий эксплуатации на надежность, ре-
сурс и безопасность полета. 

Основные понятия о сертификации авиационной техники (АТ). Правовые 
основы сертификации AT. Гармонизация правил сертификации AT мировых 
авиационных сообществ. Сертификация объектов AT и эксплуатантов. Серти-
фикация разработчика авиационной техники. Сертификация типа и экземпляра 
AT. Сертификационный базис воздушных судов (ВС). 
 

Производство летательных аппаратов 
Основные понятия технологии производства ЛА. Производственный про-

цесс и его составляющие. Конструкторские и технологические методы обеспе-
чения качества. Технологические методы создания высоконадежных и долго-
вечных конструкций ЛА. 

Состояние поверхностного слоя детали, остаточные напряжения в нем и 
их влияние на ресурс этой детали. Общие принципы обеспечения точности из-
готовления деталей в AT. Понятие о точности и производственных погрешно-
стях. Методы контроля точности и устойчивости технологических процессов. 
Основные сведения о базах. Правила базирования при изготовлении деталей и 
сборке. 

Методы обеспечения взаимозаменяемости в производстве ЛА. Понятие о 
взаимозаменяемости и увязке размеров деталей. Методы увязки размеров эле-
ментов изделия с помощью ЭВМ. 

Показатели экономической эффективности. Технологические методы по-
вышения производительности труда. Технологическая себестоимость, структура 
и пути ее снижения технологическими методами. 

Классификация деталей, заготовок и полуфабрикатов из металлов и ком-
позиционных материалов. Процессы раскроя заготовок и полуфабрикатов. Изго-
товление деталей ЛА изгибом. 

Виды процессов гибки листовых и профильных заготовок. Изготовление 
деталей ЛА обтяжкой. Классификация деталей, изготовляемых обтяжкой, и 
процессов, применяемых при этом. 

Классификация деталей и видов процессов. Типовой анализ напряженно-

деформированного состояния заготовки. Высокоскоростные, высокоэнергетиче-
ские процессы изготовления ЛА. Физическая сущность рассматриваемых техно-
логических процессов. Перспективы применения указанных процессов. 



Процессы изготовления деталей ЛА удалением припуска и холодным де-
формированием. Изготовление деталей электрофизическими и электрохимиче-
скими методами. Технологические процессы термической обработки и создания 
защитных покрытий. Основные этапы и последовательность проектирования 
технологических процессов изготовления деталей. 

Объем, содержание и условия сборочных работ в производстве 
ЛА. Основные системы базирования, применяемые при сборке корпуса объек-
тов ракетно-космической техники и планера самолета. 

Классификация процессов выполнения соединений. Остаточные напряже-
ния, возникающие при сборке. Причины возникновения и значение остаточных 
напряжений. Остаточные напряжения в конструкциях из композиционных мате-
риалов 

Структура сборочного узла. Выбор установочных баз для сборки. Анализ 
точности сборки. Характеристика соединений, возможности механизации про-
цессов их выполнения. 

Процессы испытаний узлов, агрегатов и ЛА в целом. Виды и основные за-
дачи испытаний (ГОСТ 16504-81): приемосдаточные (ПСИ), конструкторско-

доводочные (КДИ), контрольно-выборочные (КВИ), периодические (ПИ). Клас-
сификация и общая характеристика испытаний по воздействующим факторам. 

Основные задачи технологической подготовки серийного производства 
ЛА. Отработка конструкции ЛА на технологичность Проектирование, монтаж и 
увязка сборочной оснастки. Проектирование сборочных приспособлений. Мон-
таж сборочных приспособлений. Размерная увязка сборочных приспособлений. 
 

Перечень вопросов 
1. Процесс создания летательного аппарата (ЛА). 
2. Роль и место проектирования в процессе разработки ЛА. 
3. Эволюция задач, методов и средств проектирования. 
4. Исходные данные для проектирования. 
5. Условия и связи, формирующие область существования проекта 

6. Основные силовые элементы авиационных конструкций. 
7. Анализ и выбор схемы. 
8. Определение основных проектных параметров ЛА. 
9. Методы расчета массы Л А и ее составляющих. 
10. Компоновка и центровка ЛА. 
11. Общие вопросы конструирования ЛА   и  их агрегатов. 
12. Проектирование крыла, оперения и органов управления.  
13. Конструкция и проектирование фюзеляжа (корпуса) и силовой установки. 
14. Системы управления ЛА 

15. Конструкция и проектирование шасси. 
16. Аэроупругость и вибрации конструкции.  
17. Надежность, ресурс и безопасность полета ЛА 

18. Сертификация авиационной техники.  
19. Основы технологии производства ЛА 

20. Процессы изготовления деталей ЛА.  



21. Производственные погрешности,  
22. Процессы сборки узлов и агрегатов. 
23. Процессы окончательной сборки, монтажа и испытания систем ЛА. 
24. Технологическая подготовка серийного производства. 
25. Управление разработкой, автоматизация проектирования, конструирования 
и производства. 
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Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (2 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 
глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 



(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Метрология, стандартизация и сертификация 
Виды измерений. Качество измерений. Понятия о точности, погрешностях 

и отклонениях. Понятия о взаимозаменяемости, ее преимуществах и способах 
достижения, допусках и посадках.  Правовые основы обеспечения единства из-
мерений. 

Научно-методические и теоретические основы стандартизации. Правовое 
обеспечение стандартизации. Закон РФ «О техническом регулировании». Обще-
технические системы и комплексы государственных и межгосударственных 
стандартов. Международная и региональная стандартизация. Международные 
организации по стандартизации ИСО, МЭК. Региональные организации по 
стандартизации: СЕН, СЕНЭЛЕК, ЕОК, ЕЭК ООН. 

Методические основы стандартизации. Принципы построения параметри-
ческих рядов, оптимизация параметрических рядов стандартизируемых объек-
тов. Агрегатирование, взаимозаменяемость и унификация. 

Объекты стандартизации и нормативные документы по стандартизации. 
Оптимизация параметров объектов стандартизации. Типовая блок-схема 

оптимизации, ее анализ. Математическая модель функционирования объекта. 
Совокупность методов, используемых при оптимизации параметров объектов 
стандартизации. Критерии оптимизации. Многокритериальная и многоцелевая 
оптимизация. Энтропийный подход при многокритериальной оптимизации 
сложных систем. Принципиальная схема теоретической оптимизации зависимо-
сти эффекта и затрат от оптимизируемых параметров. 

Международная стандартизация. Структура и принцип работы ИСО, 
МЭК, ГАТ. 

Роль сертификации в обеспечении качества продукции и услуг. Качество 
продукции и защита потребителя. Подтверждение соответствия. Законодатель-
ная база подтверждения соответствия. Система аккредитации в области оценки 
соответствия. Международная и региональная сертификация.  

 

Квалиметрия и управление качеством 
Сущность и содержание науки о качестве продукции. Прикладные вопро-

сы науки о качестве продукции.  Структура, предмет и содержание квалимет-
рии. Терминология и общие понятия в области оценивания качества. Классифи-
кация показателей качества продукции.  Основные методы квалиметрии. Ква-
лиметрические шкалы. Технология квалиметрического анализа. Показатели ка-
чества продукции и их классификация. Методы оценки уровня качества. Опти-
мизация качества продукции. Технико-экономические показатели качества про-
дукции. 

Основные понятия, современные концепции и определения в области ме-
неджмента качества. Потребность. Товар. Потребительная стоимость. Потреби-
тель и его потребность. Конкурентоспособность продукции и услуг. Менедж-
мент качества. Контроль качества. Обеспечение качества. Улучшение качества. 
Факторы и средства эффективного менеджмента качества. 

Виды деятельности по управлению качеством. Научные основы управле-
нием качеством продукции. Стандартизация как научно-методическая база 



управлением качеством продукции. Факторы, влияющие на качество продукции. 
Принципы управления качеством. Системный подход к управлению качеством 
продукции.  

Отечественный опыт системной организации работ по качеству. Системы 
БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, СБТ. Комплексная система управления качеством 
(КС УКП). Организация работ по управлению качеством продукции. Учет и 
анализ затрат на качество продукции. Инструменты и методы управления каче-
ством. Семь основных инструментов контроля качества. Семь инструментов 
управления качеством. Развертывание функции качества (QFD). Анализ послед-
ствий и причин отказов (FMEA). Управление качеством за рубежом.  

 
Системы менеджмента качества 

 Системы качества (СК) и их модели. Современные концепции менедж-
мента качества. Принципы TQM. Интегрированный менеджмент. Стандартиза-
ция СК на основе МС ИСО серии 9000.  Состав и содержание требований МС 
ИСО серии 9000. Требования МС ИСО 9001:2015 к основным разделам: «Ответ-
ственность руководства», «Менеджмент ресурсов», «Производство продуктов», 
«Измерения, анализ и улучшение». Отраслевые системы стандартов в области 
менеджмента качества. СК на основе принципов ХАССП. Технология разработ-
ки и внедрения СМК в организации. Внутренний аудит СМК. Сертификация 
СМК.  

Роль маркетинга в обеспечении качества, его цели и задачи. Методы ис-
следования рынка в системе маркетинга. Обработка информации о требованиях 
потребителей. Роль маркетинга в формировании требований по качеству про-
дукции и услуг. 

Организационная структура системы качества. Обязанности и полномочия 
в системе качества. Ресурсы и персонал. Роль высших руководителей. Роль че-
ловеческого фактора в системе качества. 

Документация системы качества. Политика в области качества. Руково-
дство по качеству, программа качества, рабочие процедуры и их документиро-
вание. Анализ и оценка системы качества со стороны руководства. 

 
Статистические методы контроля и управления качеством 

 Этапы формирования качества продукции. Контроль качества продукции. 
Основы статистического анализа. Разновидности методов статистического кон-
троля.  Статистические методы регулирования технологических процессов. Ста-
тистический приемочный контроль качества продукции. Статистические методы 
оценки качества продукции.  Основные этапы и способы применения статисти-
ческих методов управления качеством. 

 
Экономика качества 

Основные понятия эффективности качества. Оценка и исследование эко-
номической эффективности качества продукции. Комплексность исследований 
экономической эффективности качества, целевая отдача, полезные суммарные 
затраты. Учет затрат на качество в управлении финансовой деятельностью орга-



низации, работающей в условиях TQM. Затраты на соответствие, издержки на 
несоответствие, затраты на контроль, сбор данных о затратах на качество. Изме-
рение затрат на обеспечение качества. Оценка затрат на обеспечение качества.  

 

Перечень вопросов 
1. Качество продукции и защита прав потребителей. 
2. Задачи управления качеством на стадиях жизненного цикла продук-

ции. 
3. Задачи квалиметрии на стадиях жизненного цикла продукции. 
4. Принципы и методы управления качеством продукции. 
5. Иерархическое дерево свойств качества. 
6. Уровень качества продукции. Основные этапы процедуры оценки 

уровня качества продукции. 
7. Методы определения значений показателей качества продукции. 
8. Коэффициенты весомости. Методы определения значений показателей 

качества продукции. 
9. Методы оценки уровня качества продукции. 
10. Метод интегральной оценки уровня качества продукции. 
11. Метод экспертной оценки уровня и показателей качества продукции. 
12. Статистические методы управления качеством продукции. Диаграмма 

разброса. 
13. Статистические методы управления качеством продукции. Статисти-

ческий ряд и его характеристики. 
14. Статистические методы управления качеством. Контрольный листок. 
15. Статистические методы управления качеством продукции. Диаграмма 

Парето. 
16. Статистические методы управления качеством продукции. Причинно-

следственная диаграмма. 
17. Статистические методы управления качеством продукции. Метод 

стратификации. 
18. Статистические методы управления качеством продукции. Гистограм-

ма. 
19. Статистические методы управления качеством продукции. Контроль-

ная карта. 
20. Смешанный метод оценки уровня качества продукции. 
21. Управление качеством в процессе разработки продукции. 
22. Роль стандартизации в повышении качества продукции и развитие ее 

на международном, региональном и национальном уровнях. 
23. Международная стандартизация и международные организации по 

стандартизации. 
24. Основные положения системы «Стандартизация в Российской Федера-

ции». 
25.  Цели и принципы стандартизации. 

26.  Методы стандартизации. 



27.  Национальные стандарты. Виды национальных стандартов, их содер-
жание. Структура национального стандарта. 

28.  Порядок разработки и принятия национального стандарта. Порядок 
обновления и отмены национального стандарта. 

29. Стандарт организации. Порядок разработки. Содержание стандарта ор-
ганизации. 

30. Система информационного обеспечения в области стандартизации. 
31. Общероссийские классификаторы технико-экономической информа-

ции. 
32.  Техническое регулирование. Цели и принципы технического регули-

рования. 
33.  Технический регламент. Виды и содержание технических регламен-

тов. Структура технического регламента. 
34. Базовые основы сертификации: законы, нормативно-техническая до-

кументация, организация. 
35. Организационная структура системы сертификации ГОСТ Р. 

36. Правила и порядок проведения сертификации. 
37. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
38. Обязательная и добровольная сертификация. Условия осуществления 

сертификации. 
39. Международная сертификация. Сертификация в зарубежных странах. 
40. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лаборато-

рий. 
41. Сертификация работ и услуг. 
42. Сертификация систем качества. 
43. Сертификационные испытания; качество испытаний; методы и про-

граммы испытаний; аттестация методик испытаний. 
44. Схемы и системы сертификации. 
45. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований на-

циональных стандартов. Инспекционный контроль за сертифицированной про-
дукцией. 

46. Назначение и состав функций в процессе управления качеством. Ха-
рактеристика функции «Контроль качества». 

47. Принципы и методы измерений. Классификация методов измерений 

48. Виды физических величин и единиц. 
49. Международная система единиц физических величин. 
50. Правовые основы метрологической деятельности. 
51. Классификация средств измерений. 
52. Классификация и основные характеристики измерений. 
53. Метрологические характеристики средств измерений. 
54. Погрешности измерений и средств измерений. 
55. Методы и средства измерений толщины полосового металла. 
56. Промышленные методы измерения температуры. 
57. Измерительные преобразователи. Структура и методы преобразова-

ний. 



58. Классификация измерительных преобразователей. 
59. Система передачи единиц физических величин от эталонов к рабочим 

средствам измерений. 
60. Калибровка и поверка средств измерений. Поверочные схемы. 
61. Основные положения и структура стандартов ISO серии 9000. 
62. Назначение и характеристика основных этапов работ по созданию сис-

темы качества. 
63. Назначение и состав функций в процессе управления качеством. Ха-

рактеристика функции «Политика в области качества». 
64. Назначение и состав функций в процессе управления качеством. Ха-

рактеристика функции «Планирование качества». 
65. Проверки систем качества. Виды проверок, их назначение и краткая 

характеристика. 
66. Совершенствование системы качества. Назначение и организация ра-

боты кружков качества. 
67. Основные понятия эффективности качества.  
68. Оценка и исследование экономической эффективности качества про-

дукции.  
69. Комплексность исследований экономической эффективности качества, 

целевая отдача, полезные суммарные затраты.  
70. Учет затрат на качество в управлении финансовой деятельностью ор-

ганизации, работающей в условиях TQM.  

71. Затраты на соответствие, издержки на несоответствие, затраты на кон-
троль, сбор данных о затратах на качество.  

72. Измерение затрат на обеспечение качества. Оценка затрат на обеспе-
чение качества. 
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ков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 227 с.: ил. 

4. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. - М.: Инфра-

М, 2010. 
5. Ефимов, Владимир Васильевич. Средства и методы управления ка-

чеством: учебное пособие для вузов / Ефимов В. В.; . - 3-е изд., стер. - Москва: 
Кнорус, 2012. - 225 с. 

6. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: ком-
пьютерные технологии: учебное пособие / В.Н. Клячкин – М.: Финансы и стати-
стика, 2007. – 304 с. (переиздание: М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009.) 

 



Дополнительная литература: 
1. Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб-

ник. М.: Академия, 2008. 
2. Аристов, Олег Валентинович.   Управление качеством: учебник: для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент орг." / О. В. Аристов. - М.: 
Инфра-М, 2009. - 237, [2] с.: ил. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). 

3. Валевич, Роза Петровна.   Управление качеством товаров и услуг: 
учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Коммерческая деятельность", "Товаро-
ведение и экспертиза товаров", "Экономика и упр. предприятиями" / Р. П. Вале-
вич, О. Б. Пароля. - Минск: БГЭУ, 2008. - 301 с.: ил. 

4. Горбашко, Елена Анатольевна.   Управление качеством: учеб. посо-
бие для студ., обучающихся по спец. 080502 "Экономика и упр. на предприятии 
(по отраслям)" / Е. А. Горбашко. - СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 382 с.: ил. - 

(Учебное пособие). 
5. Ефимов, В. В. Основы обеспечения качества : учеб. пособие для ву-

зов / В. В. Ефимов, М. В. Самсонова. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 236 с. 
7. Ковалев, Сергей Викторович. Управление качеством работы персо-

нала: учеб. - практ. пособие. - М.: Альфа-Пресс, 2009. - 382 с.  
8. Клячкин В.Н. Практикум по статистике, контролю качества и расче-

там надежности в OpenOffice.org Calc: учебное пособие / В.Н. Клячкин – Улья-
новск: УлГТУ, 2009. – 133 с. 

9. Мазур, Иван Иванович. Управление качеством: учеб. пособие для 
вузов. - 8-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - (Высшая школа менеджмента). - 399 

с.  
10. Михеева, Екатерина Николаевна. Управление качеством: учебник 

для вузов. - М.: Дашков и К, 2010. - 707 с.  
11. Сергеев, А. Г. Метрология: история, современность, перспективы: 

учебное пособие / А. Г. Сергеев. – М.: Логос, 2009. – 384 с. 
12. Уилер, Д. Статистическое управление процессами. Оптимизация 

бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта : пер. с англ. / Д. Уилер, 
Д. Чамберс. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 408 с. - (Модели менеджмента 
ведущих корпораций).5.  

13. Шеер, А.-В. Aris - моделирование бизнес-процессов / Шеер А.-В. - 3-

e изд. - М. [и др.]: Вильямс, 2009. - 223 с. 
14. Квалиметрия в машиностроении. Серия: Учебник для вузов / Р.М. 

Хвастунов, А.Н. Феофанов, В.М. Корнеева, Е.Г. Нахапетян. - М: Экзамен, 2009. 
- 288 с.  

15. Федюкин В.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной 
продукции. Серия: Учебное пособие. - М.: КноРус, 2009. - 320 с.  

16. Лифиц И.М. Основы стандартизация, метрология и сертификация: 
Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2008. –335с. 

17. Мишин, Виктор Михайлович. Управление качеством: учебник для 
студ. вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 464 с.: ил. 

18. Сергеев, А. Г. Метрология и метрологическое обеспечение: учебное 
пособие / А. Г. Сергеев. – М.: Высшее образование, 2008. – 575 с.  
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19. Бовин, Андрей Андреевич. Управление инновациями в организаци-
ях. - М.: Омега-Л, 2009. -  415 с. 

20. Внедрение сбалансированной системы показателей: пер. с нем. - 3-е 
изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 477 с.: ил. - (Серия "Модели менеджмен-
та ведущих корпораций"). 

21. Глухов, Владимир Викторович.   Производственный менеджмент. 
Анатомия резервов. Lean production: учеб. пособие для вузов / В. В. Глухов, Е. 
С. Балашова. - СПб. [и др.]: Лань, 2008. - 351 с.: ил. 

22. Горелик, Ольга Михайловна.   Производственный менеджмент: при-
нятие и реализация управленческих решений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 351400 "Прикладная информатика (по областям)" 
и др. междисциплинарным специальностям / О. М. Горелик. - 2-е изд., стер. - М.: 
КноРус, 2011. - 270 с.: ил. 

23. Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях 
модернизации национальной экономики: Учебное пособие / В.В. Гришин. – М: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 368 с. 

24. Гун И.Г., Касаткина Е.Г., Осипов Д.С., Сабадаш В.В. Системы ме-
неджмента качества: Учебное пособие. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 
2009.  

25. Гун И.Г., Михайловский И.А., Осипов Д.С. Квалиметрическая оцен-
ка и повышение результативности сквозной технологии и системы менеджмента 
качества производства шаровых пальцев: Монография. Магнитогорск: ГОУ 
ВПО «МГТУ», 2008.  

26. Гун И.Г., Рубин Г.Ш., Сальников В.В. и др. Комплексная оценка 
эффективности процессов производства шаровых пальцев: Монография. Магни-
тогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2008. 

27. Ефимов, Владимир Васильевич.   Управление процессами : учеб. по-
собие : для студ. вузов, обучающихся по спец. 340100 - Упр. качеством / В. В. 
Ефимов, М. В. Самсонова ; Федер. агентство по образованию, Гос. образова-
тельное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск : УлГТУ, 2008. - 222 с.: ил. 

28. Зайцев Г.Н. История техники и технологий: учебник / под ред. В. К. 
Федюкина. - СПб.: Политехника, 2007. - 415 с. 

29. Закиров Д.М., Рубин Г.Ш., Мезин И.Ю. и др. Управление качеством 
в производстве шипов противоскольжения: Монография. Магнитогорск: ГОУ 
ВПО «МГТУ», 2008. 

30. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / К.В. Балдин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 

с.  
31. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/С.Д. Ильенкова, 

Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; под ред. проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 343 с. 

32. Информационная поддержка жизненного цикла изделий машино-
строения: принципы, системы и технологии CALS/ ИПИ: учеб. пособие. - М.: 



Академия, 2007. - (Высшее профессиональное образование. Машиностроение). - 
304 с. 

33. Калейчик М.М. Квалиметрия: Уч. пособие – М: МГИУ, 2007.  
34. Канбан и "точно вовремя" на TOYOTA. Менеджмент начинается на 

рабочем месте: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 217 с.: ил. - (Се-
рия "Модели менеджмента ведущих корпораций"). 

35. Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Систе-
мы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. — СПб.: 
Питер, 2008. - 560 с. 

36. Лайкер, Джеффри.   Дао Toyota. 14 принципов менеджмента веду-
щей компании мира: пер. с англ. / Джеффри Лайкер. - 4-е изд. - М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. - 401 с.: ил. 

37. Логанина, Валентина Ивановна.   Системы качества: учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по напр. 653500 "Строительство" / И. В. Логанина, А. А. 
Федосеев. - М.: Университет, 2008. 

38. Луис, Реймонд.    Система канбан. Практические советы по разра-
ботке в условиях вашей компании: пер. с англ. / Р. Луис. - М.: Стандарты и каче-
ство, 2008. - 211 с.: ил. - (Бережливое управление). 

39. Международный стандарт ISO 9000:2005. Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь. 

40. Международный стандарт ISO 9001:2008. Система менеджмента ка-
чества. Требования. 

41. Международный стандарт ISO 9004:2009. Менеджмент для дости-
жения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качест-
ва. 

42. Михеева, Екатерина Николаевна.    Управление качеством: учебник 
для вузов / Е. Н. Михеева, М. В. Сероштан. - М.: Дашков и К°, 2010. - 707 с. 

43. Мишин, Виктор Михайлович.    Управление качеством: учебник для 
вузов / В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 464 с.: ил. 

44. Сборник методов поиска новых идей и решений управления качест-
вом / М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджетное образовательное уч-
реждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т" ; со-
ставитель Ефимов В. В. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 194 с.: табл. 

45. Светлов В. А. История научного метода: учеб. пособие для вузов. - 

М.: Акад. проект, 2008. - (Gaudeamus). - 700 с. 
46. Седдон, Джон.   Свобода от приказов и контроля: путь к эффектив-

ному сервису: перевод с английского / Джон Седдон. - М.: Стандарты и качест-
во, 2009. - 231 с.: ил. - (Практический менеджмент). 

47. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебник 
для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и маги-
стров "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных произ-
водств" и дипл. спец.: "Конструкторско-технологическое обеспечение машино-
строительных. производств ", "Автоматизированные технологии и пр-ва" / М. 
М. Кане [и др.]. - СПб. [и др.]: Питер, 2008. - 560 с.: ил. 



48. Уилер, Дональд.   Статистическое управление процессами. Оптими-
зация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта: пер. с англ. / До-
нальд Уилер, Дэвид Чамберс. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 408 с.: ил. - 

(Модели менеджмента ведущих корпораций). - ISBN 978-5-9614-0832-4. 

49. Флеминг, Джон.   Управление качеством услуг: метод Human Sigma: 
пер. с англ. / Джон Флеминг, Джим Асплунд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 
217 с.: ил. 

50. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. - М.: 
Дашков и К, 2008. То же 2009, 2010- 243 с. 

51. Журнал «Стандарты и качество» 

52. Журнал «Методы менеджмента качества» 

53. Журнал «Сертификация» 

54. Журнал «Век качества». 
55. Журнал «Методы оценки соответствия». 

 

Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (в экзаменационном билете 3 

вопроса, относящихся к разным разделам программы) и собеседования с канди-
датом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов экзаменационная комиссия 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема зна-
ний и оценки качества усвоения теоретического материала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Введение в экономическую теорию. 
Предмет и методы экономической теории. Краткосрочный и долгосроч-

ный периоды в экономическом анализе.  
Потребности, ресурсы. Блага. Экономические блага и их классификации, 

полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор 
времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величи-
ны. Индивидуальные и общественные блага. Кругообороты благ и доходов; за-
траты и результаты: общие, предельные и средние величины; альтернативные 
издержки (издержки упущенных возможностей).  

Экономический выбор и экономические ограничения: граница производ-
ственных возможностей, компромисс общества между эффективностью и ра-
венством, компромисс индивида между потреблением и досугом; экономиче-
ские риски и неопределенность.  

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и хозяй-
ствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Эконо-
мические отношения.  

Экономические системы.  
 

Микроэкономика 
Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы 

спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Теория поведения потребителя. 
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Предложение и его 
факторы. Закон спроса и закон предложения. Рынок и равновесие. Эластич-
ность. Закон убывающей предельной производительности.  

Теории поведения производителя (предприятия). Фирма (предприятие). 
Диверсификация, концентрация и централизация производства. Производствен-
ная функция и факторы производства. Эффект масштаба. Виды издержек. Из-
держки производства в краткосрочном и  долгосрочном периодах. Выручка и 
прибыль. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Принцип максимизации 
прибыли. Равновесие фирмы. 

Совершенная конкуренция. Предложение совершенно конкурентной фир-
мы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Барьеры 
входа и выхода (в отрасли). Монополистическая конкуренция. Олигополия. Мо-
нополия, естественная монополия, ценовая дискриминация. Антимонопольное 
регулирование. 

Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства. Рынок 
труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капи-
тала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.  

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенст-
во. Внешние эффекты. 

 

Макроэкономика 
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

Основные макроэкономические показатели. ВВП и способы его измерения. На-
циональный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Национальное 



богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, меж-
отраслевой баланс.  

Совокупный спрос и совокупное предложение (модель AD-AS). Макро-
экономическое равновесие. 

Модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые). Авто-
номные и производные инвестиции. Эффект мультипликатора и эффект акселе-
ратора. Парадокс бережливости. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 
Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Адаптивные и рациональ-

ные ожидания, гистерезис.  
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Государственный 

долг. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика.  
Денежное обращение. Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие 

на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-

кредитная политика.  
Стабилизационная политика. Сравнительный анализ эффективности инст-

рументов макроэкономической политики государства. 
Закрытая и открытая экономика. Международные экономические отноше-

ния. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный 
курс.  

 

История экономических учений 
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах (от-

ношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту).  
Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм).  
Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржина-

листская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнси-
анство, монетаризм, институционализм.  

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: осо-
бенности развития экономической науки в России, научный вклад М.И. Туган-

Барановского в понимание экономических циклов, А.В.Чаянова в изучение кре-
стьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева в понимание экономической динами-
ки; традиции экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмит-
риев, Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович).  

Современные ведущие школы и направления экономической науки. 

 

Перечень вопросов 
1. Основные этапы развития экономической мысли. Экономические школы и 
предмет их исследований. 
2. Экономическая мысль Древнего мира, античности и Средних веков. 
3. Меркантилизм как первая теоретическая система в истории экономиче-
ской мысли. 
4. Особенности экономического учения физиократов. 



5. Классическая политическая экономия. А. Смит и его «Исследование о 
природе и причинах богатства народов». 
6. Марксизм. «Капитал» К. Маркса. 
7. Маржиналистская революция и австрийская школа. Неоклассическое на-
правление (А. Маршалл, А.С. Пигу, Дж.Б. Кларк). 
8. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория занятости, процента и денег». Основ-
ные положения кейнсианства. Теория эффективного спроса. 
9. Основные положения институционализма. 
10. Монетаризм и учение М. Фридмана. Количественная теория денег. 
11. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 
12. Предмет и методы современной экономической теории. Экономические 
категории и законы. Позитивная и нормативная экономическая теория. 
13. Собственность: экономическое и юридическое понятие. Многообразие 
форм собственности. Приватизация в России: цели, формы, этапы и итоги. 
14. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей 
и последовательность их удовлетворения. Роль потребностей в экономике. 
15. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и гра-
ница производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 
16. Экономические системы: общая характеристика традиционной и админи-
стративно-командной систем. Рыночная экономика и смешанная экономика. 
Национальные модели экономических систем.  
17. Деньги: сущность, происхождение, функции. Денежная система и ее эле-
менты. Денежные агрегаты. Теории денег и законы денежного обращения. 
18. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного 
хозяйства. Инфраструктура рынка.  
19. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Фак-
торы, влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения.  
20. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложе-
ния. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение.  
21. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эла-
стичности. 
22. Теория потребительского поведения: теория предельной полезности и 
теория потребительского выбора. 
23. Понятия «предприятие» и «фирма». Характеристика фирмы как субъекта 
рынка. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
24. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. 
Динамика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
25. Выручка, прибыль и рентабельность. Бухгалтерская, экономическая и 
нормальная прибыль.  
26. Производство: факторы производства и эффект масштаба. Закон убываю-
щей предельной производительности. 
27. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулиро-
вание. 



28. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразо-
вания и определения объемов производства. Модели поведения фирм на рынке 
олигополии. 
29. Рынок труда и его особенности. Заработная плата. 
30. Рынок капитала и его особенности. Процентная ставка. 
31. Рынок земли и его особенности. Земельная рента. 
32. Национальная экономика как целое. Основные макроэкономические пока-
затели и взаимосвязи между ними. 
33. Совокупный спрос и факторы, на него влияющие. Совокупное предложе-
ние и факторы, на него влияющие. Макроэкономическое равновесие. 
34. Потребление и сбережение: их влияние на национальный объем производ-
ства. Функции потребления и сбережения. Факторы, влияющие на потребление 
и сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность 
к сбережениям. 
35. Инвестиции: сущность, классификация, факторы, влияющие на их вели-
чину. Автономные и производные инвестиции. Мультипликативный эффект и 
эффект акселератора. Парадокс бережливости.  
36. Инфляция: сущность, виды, причины, социально-экономические послед-
ствия. Антиинфляционная политика. 
37. Безработица: понятие, измерение, виды. Полная занятость и естественный 
уровень безработицы. Причины и социально-экономические последствия безра-
ботицы. Закон Оукена. 
38. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Э. Филипса. Адаптивные и 
рациональные ожидания. 
39. Экономический рост: определение, измерение, типы, факторы экономиче-
ского роста. 
40. Цикличность экономического развития: сущность, причины и последст-
вия. Виды экономических циклов. Особенности современных экономических 
циклов. 
41. Роль государства в экономике: фиаско рынка и необходимость государст-
венного вмешательства. Экономическая политика государства: экономические 
цели и проблемы их реализации. Фиаско государства. 
42. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Депозитный мультип-
ликатор. Роль Центрального банка в регулировании банковской системы.  
43. Государственный бюджет: статьи доходов и расходов, три состояния, про-
блема бюджетного дефицита и пути ее решения. 
44. Государственный долг и пути его погашения.  
45. Налоговая система и принципы ее функционирования. Прямые и косвен-
ные налоги. 
46. Фискальная политика и ее роль в стабилизации экономики. Дискрецион-
ная фискальная политика и встроенные стабилизаторы. 
47. Теория международной торговли и торговый баланс. Политика регулиро-
вания международной торговли: фритредерство и протекционизм. 
48. Международная валютная система: элементы и история развития.  



49. Валютный курс и его регулирование. Современная валютная политика го-
сударства. 
50. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация эко-
номики: экономические аспекты глобальных проблем цивилизации. 

 

Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1. Вечканов, Г. С. Микроэкономика: учебник для бакалавров и специалистов 
/ Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. – 4-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. – 458 с. 
2. Вечканов, Г. С. Макроэкономика / Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р.; . - 4-e 

изд. - Москва [и др.]: Питер, 2011. – (Стандарт третьего поколения). – 446 с. 
3. Вечканов, Г. С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров 
и специалистов / Вечканов Г. С.; . – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. – (Стандарт третьего поколения). – 511 с. 
4. История экономических учений: учебное пособие для вузов / под ред. В. 
Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – Москва: Инфра-М, 2009. – (Высшее 
образование: сер. осн. в 1996 г.). – 783 с. 
5. Носова, С. С. Экономическая теория / Носова С. С. – 2-е изд., стер. – Мо-
сква: Кнорус, 2011. – 367 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Аникин, А. В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до 
Маркса / Аникин А. В. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – Москва: Политиздат, 1975. 
– 384 с. 
2. Бартенев, С. А. История экономических учений: учебник для студентов 
вузов обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Барте-
нев С. А.; Всерос. акад. внешней торговли. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: 
Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 478 с. 
3. Блауг, Марк. Экономическая мысль в ретроспективе: перевод с англий-
ского / Блауг М. – Москва: Академия народного хозяйства: Дело, 1994. – (Зару-
бежный экономический учебник). – 687 с. 
4. Вэриан, Хэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный 
подход: учебник для вузов: пер. с англ. / Вэриан, Хэл Р.; . – Москва: Юнити, 
1997. – 767 с.  
5. Гальперин, В. М. Микроэкономика: учебник для вузов: [В 3 т.] / Гальпе-
рин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И.; общ. ред. В. М. Гальперина ; Гос. 
ун-т-Высш. шк. экономики. - Санкт-Петербург: Экономическая школа: Омега-Л: 
Экономикус, 2008. 
6. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное посо-
бие / Гукасьян Г. М.; . – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 

(Вопрос - ответ: сер. осн. в 2000 г.). – 223 с. 
7. Долан, Эдвин Дж. Микроэкономика: перевод с английского / Дж. Э. До-
лан, Линдсей Д. Е.; под ред. Б. С. Лисовика, В. В. Лукашевича. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский оркестр, 1994. – 447 с. 



8. Дорнбуш, Рудигер. Макроэкономика: учебник: перевод с английского / 
Дорнбуш, Рудигер, Дорнбуш Р., Фишер С.; . – Москва: ИНФРА-М, 1997. – 783 с. 
9. История мировой экономики: учебник для вузов / Поляк Г. Б., Адвадзе В. 
С., Квасов А. С. и др.; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 3-e изд., стер. – 

Москва: Юнити, 2008. – 670 с. 
10. История экономической мысли в России: учебное пособие для вузов / 
Воскресенская Н. О., Квасов А. С., Козлова Е. А. и др. ; под ред. Марковой А. Н. 
– Москва: Юнити, 1996. – 136 с. 
11. Капканщиков, С. Г. Государственное регулирование экономики / Капкан-
щиков С. Г.; . – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Кнорус, 2010. – 447 с. 
12. Капканщиков, С. Г. Макроэкономика: учебное пособие / Капканщиков С. 
Г.; . – Москва: Кнорус, 2007. – 331 с. 
13. Капканщиков, С. Г. Экономика России: учебное пособие: [в 2 ч. ] / Кап-
канщиков С. Г.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. 
технический ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2013.  
14. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Кейнс, Дж. М. 
– Петрозаводск: Петроком, 1993. – (Шедевры мировой экономической мысли; Т. 
3). – 307 с. 
15. Киреев А. П. Микроэкономика для продвинутых: задачи и решения: учеб-
ное пособие / Киреев А. П., Киреев П. А. – Москва: Вузовский учебник: ИН-
ФРА-М, 2010. – 160 с. 
16. Курс экономической теории: учебник для вузов / Чепурин М. Н., Иваш-
ковский С. Н., Киселева Е. А. и др.; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселе-
вой. – 6-е изд., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2007. – 847 с. 
17. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Мик-
роэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное по-
собие для вузов / рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. Сидорович. – 3-е изд., перераб. 
и доп. - Москва: Дело и Сервис, 2007. – (Учебники МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва). – 1035 с. 
18. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А. Г. 
Грязновой, Н. Н. Думной ; Финансовая акад. при правительстве Рос. Федерации. 
– 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2006. – 679 с. 
19. Маркс К. Капитал. Т. 1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т.23-25. 

20. Маршалл, А. Принципы экономической науки: перевод с английского: [В 
3 т.] / Маршалл, А. – Москва: Прогресс, 1993. 
21. Микроэкономика: практический подход: учебник для вузов / под ред. А. Г. 
Грязновой, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. – 5-

е изд., стер. – Москва: Кнорус, 2009. – 702 с. 

22. Мэнкью, Н. Грегори. Макроэкономика: перевод с английского / Мэнкью, 
Н. Грегори; общ. ред. Р. Г. Емцова, И. М. Албеговой, Т. Г. Леоновой. – Москва: 
Изд-во МГУ, 1994. – 736 с. 
23. Никифоров, А. А. Макроэкономика: научные школы, концепции, эконо-
мическая политика: учебное пособие / Никифоров А. А., Антипина О. Н., Мик-
лашевская Н. А.; под ред. А. В. Сидоровича. – Москва: Дело и Сервис, 2008. – 

(Учебники МГУ имени М. В. Ломоносова). – 533 с. 



24. Пиндайк, Роберт С. Микроэкономика: [перевод с английского] / Пиндайк 
Р., Рабинфельд Д.; . – 5-е изд. – Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2012. – (Клас-
сический зарубежный учебник). - 606 с. 
25. Самуэльсон, Пол А. Экономика: учебное пособие: перевод с английского / 
Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. – Москва: Бином-КноРус, 1999. – 799 с. 
26. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли: пере-
вод с английского / Селигмен Б.; . – Москва: Прогресс, 1968. – (Для научных 
библиотек). – 600 с.  
27. Смит, Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов: [В 2 
т. ] / Смит, Адам; Отв. ред. Абалкин Л. И.; Пер. с англ.; Рос. АН, Ин-т экономи-
ки. – Москва: Наука, 1993. 
28. Ядгаров, Я. С. История экономических учений: учебник для вузов / Ядга-
ров Я. С.; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мо-
сква: Инфра-М, 2008. – 479 с. 

 

 

Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 
глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Региональная экономика и управление 

Теоретические основы и методы региональной экономики. Закономерно-
сти размещения производительных сил. Основы экономического районирова-
ния. Регион в национальной экономике, система кластеров. Показатели соци-
ально-экономического развития регионов. Региональная политика. Понятие и 

факторы конкурентоспособности регионов. Оценка ресурсного потенциала ре-
гионов. Отраслевая структура экономики РФ. Экономика федеральных округов 
РФ.  

 

Инновационный менеджмент 

Основные понятия инновационного менеджмента. Государственное регу-
лирование инновационной деятельности. Особенности организационных форм 
инновационного менеджмента. Управление инновациями на уровне компании. 
Управление инновационным проектом. Рынок интеллектуальной собственности. 
Маркетинг инноваций. Региональные аспекты технологического развития. 

 

Экономика труда 

Труд и его значение в развитии общества. Особенности формирования и 
механизм функционирования рынка труда. Персонал предприятия. Рабочее вре-
мя. Механизм управления трудом на предприятии. Организация и нормирование 

труда. Планирование рабочего времени и численности персонала. Планирование 
трудоемкости и производительности труда. Система социально-трудовых пока-
зателей. Организация оплаты труда на предприятии. Системы стимулирования 

труда на предприятии. 

 

Маркетинг  
Маркетинг как современная система управления. Эволюция и концепции 

маркетинга. Управление маркетингом на предприятии. Основы стратегического 
маркетинга на предприятии. Маркетинговые стратегии организации. Анализ 
деятельности конкурентов. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

Система маркетинговых исследований и маркетинговой информации. Исследо-
вание поведения потребителей. Ценовая политика фирмы и ценообразование то-
вара. Маркетинговые коммуникации. Международный маркетинг. 

 

Управление качеством 

Понятие качества. Аспекты качества. Премии в области качества. Показа-
тели качества. Цель оценки уровня качества. Методы определения значений по-
казателей качества. Методы оценки уровня качества. Виды контроля качества. 
Методы контроля качества. Цель, сущность, функции управления качеством. 
Принципы управления качеством. История развития деятельности по управле-
нию качеством. Место системы управления качеством в общей системе управ-
ления. Системы менеджмента качества. Организация системы управления каче-
ством. Основные методы управления качеством. Средства управления качест-
вом. Сущность и цели стандартизации. Нормативная база по техническому ре-
гулированию качества. Научно-методические основы стандартизации. Органи-



зация работ по стандартизации. Определение и роль сертификации. Схемы сер-
тификации. Сертификация  продукции и систем менеджмента качества.  

 

Учет и анализ 

Содержание, принципы, назначение  учета затрат на производство. Ос-
новные принципы организации учета затрат на производство. Система учета за-
трат и калькулирования себестоимости продукции. Планирование и контроль 
затрат. Методологические основы анализа хозяйственной деятельности хозяйст-
вующего субъекта. 

 

Социально-экономическая статистика 

Основные методы социально-экономической статистики. Демографиче-
ская статистика. Статистика рынка труда. Статистика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

 

Общая теория экономической безопасности 

Сущность экономической безопасности. Безопасность и 

устойчивость. Теории экономической безопасности. Экономическая безопас-
ность в контексте теории устойчивого развития. Основные категории экономи-
ческой безопасности. Уровни обеспечения экономической безопасности. Объек-
ты   субъекты экономической безопасности. Виды экономической безопасности. 
Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. Уровни 
экономической безопасности. Методы и средства обеспечения экономической 
безопасности. 

 

Перечень вопросов вступительного экзамена в аспирантуру  
по специальной дисциплине 

1. Сущностная классификация регионов России на современном этапе. 
Система регионального деления. 

2. Факторы размещения производительных сил. 
3. Экономическое районирование РФ, основные принципы. 

4. Роль кластерного подхода в экономическом развитии. 
5. Критерии социально-экономического развития регионов. 
6. Классификация регионов РФ по уровню экономического развития. 
7. Значение и основные направления региональной политики. 
8. Территориальная дифференциация уровней социально-экономического 

развития регионов. 

9. Формы и методы государственного регулирования развития регионов. 
10. Понятие конкурентоспособности региона. Система показателей оценки 

региональной эффективности. 
11. Производственный и экономический потенциал регионального хозяй-

ства. 
12. Прогнозирование социально-экономического развития регионов. 
13. Характеристика перспектив социально-экономического развития РФ. 



14. Основная задача и органы государственного регулирования развития 
регионов. 

15. Причины и последствия специализации экономики регионов. 

16. Эволюция технологических укладов. 
17. Сущность и функции инноваций. Классификация инноваций. 
18. Диффузия инноваций. 
19. Государственное регулирование инновационных процессов в РФ. 
20. Особенности создания венчурного бизнеса. 
21. Внешние и внутренние факторы генерирования нововведений в орга-

низации. 
22. Сущность инновационной стратегии. Типология инновационных стра-

тегий. 
23. Организация инновационной деятельности на предприятии.  
24. Формирование и развитие рынка нововведений. 
25. Перспективы формирования региональных инновационных стратегий. 
26. Особенности организационных форм инновационного менеджмента. 
27. Характеристика типов конкурентного поведения инновационных ком-

паний: эксплерентное, виолентное, патиентное, коммутантное. 
28. Формы и методы организации оплаты труда. Фонд оплаты труда. Го-

сударственная политика в вопросах оплаты труда. 
29. Мотивация труда. Современные подходы в методах стимулирования 

труда. 
30. Современные взгляды на проблемы занятости, рынка труда. Политика 

занятости и доходов населения. 
31. Кадры предприятия. Структура персонала предприятия. 
32. Сущность и значение производительности труда. Система показателей 

измерения производительности факторов производства. Показатели и методы 
измерения производительности труда. Резервы повышения производительности 
труда. 

33. Планирование рабочего времени и численности персонала. 
34. Анализ состояния рынка труда: показатели объема и структуры, баланс 

спроса и предложения, динамики стоимости и цены рабочей силы, 
социально-экономические результаты их функционирования для работодателей 
и работников. 

35. Совокупность трудовых отношений: работодатели и работники, их ви-
ды и функции: организация процесса труда; учет и анализ труда; социальное 

партнерство; подбор и подготовка кадров. 
36. Разделение и кооперация труда в коллективе: виды, совершенствова-

ние, расстановка работников с учетом характера задач, стоящих перед ними. 
37. Создание условий труда, обеспечивающих возможность осуществле-

ния трудовых процессов. 
38. Затраты рабочего времени и методы их изучения. Классификация и 

изучение затрат рабочего времени и времени использования оборудования. 
39. Нормы труда и их классификация. Методы нормирования труда. 
40. Место, роль и значение маркетинга в рыночной экономике. 



41. Сущность, функции, стратегии маркетинга. 
42. Система маркетинговой информации о рынке и методы ее сбора. 
43. Классификация и сущность видов маркетинговых исследований. 
44. Поведение потребителя.  
45. Сегментирование рынка. Выбор целевого рынка. Позиционирование 

товара. 
46. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара.  
47. Основные маркетинговые подходы к формированию цены товара. Ви-

ды цен. Методы расчета цены товара. 
48. Ценовые стратегии организации в маркетинге. 
49. Планирование маркетинга: разработка стратегии, прогнозирование 

сбыта, контроль плана маркетинга. 
50. Маркетинговая среда предприятия и ее структура. 
51. Процесс принятия потребителем решения о покупке. 
52. Понятие качества как степени удовлетворения общественной потреб-

ности. Факторы, влияющие на качество продукции. 
53. Цикл Деминга.  
54. Непрерывный цикл улучшения качества – цикл PDCA, цикл SDCA.  
55. Эволюция систем управления качеством на отечественных промыш-

ленных предприятиях. 
56. Показатели и методы оценки уровня качества.  

57. Стандартизация. Подтверждение соответствия, сертификация продук-
ции и систем менеджмента качества. 

58. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
59. Система показателей в анализе хозяйственной деятельности. 

60. Методы анализа хозяйственной деятельности, их особенности и виды. 
61. Основные понятия и категории социально-экономической статистики. 

62. Задачи и показатели социально-экономической статистики. 

63. Методы социально-экономической статистики. 
64. Демографическая статистика. Население как субъект и объект эконо-

мической деятельности. 
65. Статистика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ее 

основные направления и показатели. 
66. Экономическая безопасность в контексте теории устойчивого разви-

тия. 
67. Уровни обеспечения экономической безопасности. 
68. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 
69. Методы и средства обеспечения экономической безопасности. 
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Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  

– от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, пока-
зал глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

– от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

– от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

– от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допуска-
ет грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Теория организации и организационное поведение 
Основные типы организационных теорий и их принципы. Законы, регла-

ментирующие функционирование организаций. Организация как система. Соци-
альные организации. Принципы действия статических и динамических органи-
заций. Сущность организационной структуры управления. Виды организацион-
ных структур управления. Координация в организации. Понятие жизненного 
цикла организации. Классические модели жизненного цикла организации. Мо-
дель жизненного цикла Л. Грейнера. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 
Этапы и методы проектирования организационных систем. Сущность и состав-
ляющие организационной культуры. Типы и виды организационных культур. 
Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

 

Менеджмент 
Сущность менеджмента и управления. Эволюция подходов к менеджмен-

ту. Характеристика школ менеджмента. Планирование как функция менеджмен-
та. Организация как функция менеджмента. Мотивация как функция менедж-
мента: сущность, основные теории мотивации. Контроль в системе менеджмен-
та. Связующие процессы управления: коммуникации. Принятие управленческих 
решений. 

 

Стратегический менеджмент 
Сущность стратегического управления. Процесс стратегического управле-

ния и его этапы. Недостатки стратегического управления. Факторы внешней и 
внутренней среды. SNW-анализ. PEST-анализ. Анализ отрасли. 5 сил конкурен-
ции по М. Портеру. Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ. Со-
ставление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия. Матрица БКГ. 
Сущность стратегии, их классификация. Понятие стейкхолдеров. Теория стейк-
холдеров. Типичные интересы основных стейкхолдеров. Управление стратеги-
ческими изменениями. Сбалансированная система показателей как управленче-
ская система. 

 

Управление персоналом 
Персонал предприятия как объект управления. Место и роль управления 

персоналом в системе управления предприятием. Принципы управления персо-
налом. Функциональное разделение труда и организационная структура службы 
управления персоналом. Кадровое, информационное, техническое и правовое 
обеспечение системы управления персоналом. Анализ кадрового потенциала ор-
ганизации. Перемещение, работа с кадровым резервом, планирование деловой 
карьеры. Профориентация и деловая оценка персонала. Подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации персонала. Мотивация поведения  в процессе 
трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персо-
нала. Конфликты в коллективе. Качество трудовой жизни. 

 

 
 



Антикризисное управление 
Сущность, понятие и определение кризиса. Виды кризиса. Государствен-

ное антикризисное регулирование и меры воздействия государства на экономи-
ческие системы. Необходимость антикризисного управления и его механизмы.   
Методические основы антикризисного управления предприятием. Стратегия и 
тактика антикризисного управления. Процедуры банкротства (несостоятельно-
сти): содержание и применение. 

 

Международный менеджмент 
Интернационализация хозяйственной деятельности. Международный ме-

неджмент: сущность, цели, задачи. Внешнеэкономическая деятельность пред-
приятия. Международная производственная кооперация. Международное инве-
стиционное сотрудничество. Международные валютно-финансовые и кредит-
ные отношения. Планирование международной деятельности. Организация 
внешнеэкономической службы на предприятии. Инструменты международного 
маркетинга. Ценообразование на мировом рынке. Контроль и оценка эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности. Регулирование международных эко-
номических отношений. Термины «ИНКОТЕРМС-2010». Современные тенден-
ции международного менеджмента. 

 

Основы государственного и муниципального управления 
Принципы, цели и функции государственного и муниципального управле-

ния. Система государственного управления и государственная политика. Мест-
ное самоуправление в системе государственного и муниципального управления. 
Муниципальное образование как социально-экономическая система. Специфика 
муниципального управления. Совершенствование системы государственного и 

муниципального управления. 
 

Перечень вопросов вступительного экзамена в аспирантуру  
по специальной дисциплине 

 

1. Современные направления теоретических разработок в области теории ор-
ганизации. 

2. Сущность организации. Организация как система. Классификация орга-
низаций. 

3. Сущность организационной структуры управления организацией. 
4. Виды организационных структур управления. 
5. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели жизнен-

ного цикла организации. 
6. Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 
7. Модель жизненного цикла И. Адизеса.  
8. Сущность и составляющие организационной культуры. Типы и виды 

организационных культур. 
9. Перспективные направления развития организаций. 
10. Законы, регламентирующие функционирование организаций.  



11. Принципы действия статических и динамических организаций.  
12. Этапы и методы проектирования организационных систем. 
13. Методы проектирования организационных систем. 
14. Задачи, виды и методы планирования. Методические основы планиро-

вания. 
15. Управленческие решения: сущность и виды. Процесс принятия управ-

ленческого решения. Модели и методы принятия управленческих решений. 
16. Понятие и виды коммуникаций. Коммуникационный процесс. Элемен-

ты и этапы коммуникационного процесса. Повышение эффективности комму-
никаций.  

17. Теории мотивации: содержательные и процессуальные.  
18. Сущность мотивации. Потребности. Вознаграждение: внутреннее и 

внешнее. 
19. Контроль как функция менеджмента. Процесс контроля. Виды контро-

ля.  
20. Компоненты внутренней и внешней среды предприятия, их характери-

стика. 
21. Основные подходы в менеджменте: системный, ситуационный, про-

цессный. 
22. Эволюция теории управления: школы менеджмента. 
23. Стратегия, тактика, миссия, виденье. 
24. Методики анализа внутренней среды организации. 
25. PEST-анализ. 
26. SWOT- анализ. Матрицы угроз и возможностей. 
27. 5 сил Портера. 
28. БКГ-анализ. 
29. Продуктово-маркетинговая стратегия. 
30. Виды стратегий по Портеру. 
31. Виды эталонных стратегий. 
32. Изменения в организации: осуществление процесса изменений, сопро-

тивление переменам. Методы управления сопротивления изменениям. 
33. Стейкхолдеры и властные отношения в стратегическом процессе. Ти-

пичные интересы внутренних и внешних стейкхолдеров. 
34. Управление стейкхолдерами и сотрудничество с ними.  
35. Власть и лидерство в организации. 
36. Сбалансированная система показателей как управленческая система. 
37. Эволюция концептуальных подходов к управлению персоналом. 
38. Найм, отбор и прием персонала.  

39. Профориентация и трудовая адаптация персонала. 
40. Организация обучения персонала. Концепции и виды обучения. Мето-

ды обучения персонала. 
41. Аттестация персонала. Цели аттестации. Этапы аттестации 

42. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным  продви-
жением. 

43. Кризис, его виды, причины возникновения и последствия.  



44. Государственное регулирование и государственное антикризисное ре-
гулирование.  

45. Банкротство компаний: его виды и стадии.  
46. Реорганизационные процедуры банкротства компаний. 
47. Стратегия и тактика антикризисного управления. 
48. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  
49. Характеристики мирового хозяйства. 
50. Планирование международной деятельности. 
51. Методы и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
52. Контроль и оценка эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти. 
53. Сущность и основные характеристики государства как субъекта управ-

ления. Функции государства и государственного управления.  
54. Государственная региональная политика в РФ. 
55. Система местного самоуправления в Российской Федерации. Функции 

местного самоуправления. 
56. Система регионального управления. Исполнительные органы государ-

ственной власти субъектов РФ. 
57. Федеральные органы исполнительной власти РФ. Парламент в системе 

органов власти: общая характеристика. Общая характеристика правительства в 
системе государственной власти РФ. 
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Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-
ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/89.pdf


Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
– от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, пока-

зал глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

– от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

– от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

– от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допуска-
ет грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 







Социология 
Социология как наука. Предмет и объект социологии. Структура социоло-

гического знания. История развития социологии. Основные этапы становления 
социологической науки: реализм, структурный функционализм. Современный 
этап социологии: гуманистическая социология, символический интеракционизм, 
понимающая социология, этнометодология. 

Социальная реальность и социальные действия. Типовые показатели и 
элементы социального пространства. Типы и виды социальных действий.  

Социальная структура. Стратификация общества; исторические типы 
стратификации. Современные классы, группы, слои, общности. Социальная мо-
бильность.  

Социальные институты. Определение понятия и типология социальных 
институтов. Функции и дисфункции социальных институтов. Социальный кон-
троль. Институт семьи. Социальные функции семьи. Семья и домохозяйство. 
Кризис института семьи и брака. Образование, наука, интеллигенция. Институт 
образования в современном обществе. Социология интеллигенции.  

Социология труда. Основные проблемы исследования трудовой и профес-
сиональной деятельности на современном этапе. Дифференциация наемных ра-
ботников. Автономия труда в социально-структурном пространстве. 

 

Прикладная социология 
Виды и практическая направленность прикладных социологических ис-

следований. Программа и план исследования. Логический анализ основных по-
нятий. Сплошные и выборочные исследования. Количественные и качественные 
методы сбора данных. Метод анкетного опроса. Метод наблюдения и кейс-

стади. Фокус-групповое интервью. Исследование малых групп методом социо-
метрии. Компьютерная обработка социологической информации. Интерпрета-
ция полученных данных. Использование результатов прикладных исследований 
в управленческой деятельности и продвижении имиджа организации. Прогнози-
рование социальных процессов. 

   
Методология и методика научных исследования 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Социология знания 

Иерархия социологического знания. Научные картины мира; теоретиче-
ское знание. Социологические теории, их роль в познании социума. 

Эмпирическая социология. Основы эмпирического исследования. Схема 
объекта исследования. Эмпирические факты, методы их обобщения и анализа. 
Методики сбора эмпирической информации. 

Научная гипотеза и ее роль в проведении исследования. Свойства и виды 
гипотез; правила формулировки гипотез. Подходы к проверке научных гипотез. 

Методическая основа научного исследования. Классификация методов 
сбора и анализа данных в исследовании. Первичная и вторичная информации. 
Методы количественного и качественного исследования. 

Практическая ценность научного исследования. Факторы, повышающие 
практическую значимость исследования. 



Перечень вопросов 
1.Социальная структура и социальная стратификация. Понятие “социаль-

но-стратификационная структура общества”; критерии социальной стратифика-
ции. 

2. Социальное неравенство людей; различные способы организации нера-
венства (К. Маркс, М.Вебер, П.Сорокин, П.Бурдье)  
3. Предмет социологии и правила социологического метода по Э.Дюркгейму.  
4. Социологическая концепция М.Вебера: предмет, задачи и структура социоло-
гического знания. 

5. Понятия “социальный слой” и “социальная группа”; их объективное и 
субъективное определение. Групповая социальная дистанция.  
6. Теории социальной  интеграции и дезинтеграции, согласия и конфликта. 

7. Специальные социологические  теории. Их место в структуре социоло-
гического знания. 

8. Трансформационные социально-стратификационные процессы совре-
менного российского общества; комплекс факторов, определяющих тенденции 
трансформации социальной структуры. 

9. Основные пути формирования новой социальной структуры российско-
го общества. 

10. Становление гражданского общества в России, его элементы и струк-
тура.  

11. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. 
Процессы углубления социального неравенства и их динамика.  

12. Явление маргинализации социальных групп. Процесс самоидентифи-
кации индивидов с социальными общностями.  

13.Характерные особенности процессов социального расслоения, их бипо-
лярная направленность.  

14. Плюрализация форм собственности и формирование новых экономи-
ческих классов в России. Класс собственников и класс наемных работников.  

15. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в транс-
формирующемся обществе.  

16. Сущность и основные характеристики социального института. 
17. Социальное содержание рабочего класса в современной России; новая 

интерпретация его сущности и социального состава.  
18. Качественные методы в социологии. 
19. Положение сельского производителя: работник или собственник. 
20. Трансформация элиты; экономическая и политическая элиты, их со-

став, функции, динамика развития.  
21. Социальное пространство и социальное время. 
22.  Гражданское общество: сущность и направленность развития. 
23. Феномен безработицы в России; особенности и показатели развития.  
24. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные показате-

ли. Понятие “прожиточный минимум”.  
25. Средний класс в современной России. Состав “старых” и “новых” 

средних слоев.  



26. Социальное действие и поведение. Понятия и основные теоретические 
подходы в истории социологии и в современной социологической теории. 

27. Властные отношения и их место в структурообразующих признаках.  
28. Социальные процессы. Понятие, типы и формы. Основные социальные 

процессы современности. 
29. Понятие “социальная мобильность”, ее основные направления и виды.  
30.  Глобализация. Социологические теории глобализма. 
31. Социальная мобильность в современной России. Различные стратегии 

адаптационного поведения людей.  
32. Социальные функции системы образования; функциональность и дис-

функциональность профессионального образования.  
33. Рынок труда и профессиональное образование.  
34. Автономия труда в социально-структурном пространстве: уровни, по-

казатели, факторы.  
35. Социально-производственные структуры и трансформация социально-

структурных отношений. Групповая интегрированность. 
36. Трудовая мотивация в системе содержательности труда работника.  
37. Проблемы социальных конфликтов, проявления группового и корпо-

ративного эгоизма.  
38. Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. 

Рост дифференциации жизненных путей. 
39. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Региональ-

ные особенности. 
40. Ориентация российской молодежи на мобильный тип карьеры.  
41. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, влияющие на 

формирование здорового поколения. 
42. Социальный феномен здоровья в системе качества жизни.  
43. Институт семьи как фактор стратификации общества. 
44. Семья и школа – основополагающие институты социализации подрас-

тающего поколения.  
45. Социальная идентификация, ее основные виды: социально-групповая, 

социально-слоевая идентификация. Типы идентификационного поведения.  
46. Социологическая теория институционального кризиса семьи. 
47. Вторичный анализ материалов; классификация вторичной информации 

по вопросам изменения стратификационной структуры общества.  
48. Анкетный опрос населения и опрос экспертов. 
49. Разработка выборки, учитывающей основные показатели генеральной 

совокупности. 
50. Основные теоретические подходы и парадигмы субъекта, теории лич-

ности в истории социологии и в современной социологической теории. 
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Форма проведения вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в фор-

ме экзамена по вопросам из приведенного перечня (3 вопроса из разных разде-
лов) и собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов 
экзаменационная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с це-
лью уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического мате-
риала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  







 

1. Пояснительная записка  
 

Программа вступительного испытания (экзамена) соответствует 
государственному образовательному стандарту. Совокупность требований, 
предъявляемых к уровню знаний, определяется объёмом соответствующего 
университетского курса. Вместе с тем, поступая в аспирантуру, претендент на 
получение высокой квалификации послевузовского образования уже должен 
обладать твердыми познаниями в избранной области. Поэтому содержание тем 
для подготовки к экзамену по специальной дисциплине, а также сами 
экзаменационные вопросы подготовлены в соответствии с паспортом научной 
специальности, по которой аспирант планирует обучение. Такой подход 
позволяет аспиранту хорошо изучить выбранную специальность, познакомиться 
со всем спектром проблем, которые разрабатываются в избранном научном 
направлении. Вступительные же испытания позволяют более качественно 
оценить уровень знаний, понимания специфики выбранного научного 
направления и степень предварительной подготовки претендентов на обучение в 
аспирантуре. 

Подготовка к экзамену предполагает актуализацию навыков 
самостоятельной работы с классическим научно-философским наследием и с 
современными трудами, а также ясное понимание теоретико-методологических 
и мировоззренческих аспектов дисциплины. Вопросы формулируются 
достаточно широко, что дает испытуемому возможность максимально полно 
продемонстрировать уровень подготовки, нейтрализует элемент случайности. 
Содержание основных разделов программы и, соответственно, примерный 
перечень вопросов составлены таким образом, чтобы установить, имеется ли у 
поступающего общее представление о данной научной дисциплине, о ее 
предмете, проблемах, понятиях (концептуальном аппарате), о методах, теориях, 
направлениях, представителях, событиях, об исторически сложившихся формах 
и школах, а также о ее роли в жизни человека и общества. Претенденту 
необходимо уметь давать объективную оценку идеям и теориям, выявлять их 
достоинства и недостатки, объяснять механизм воздействия на поведение 
людей, на различные сферы общественной жизни, правильно, концептуально 
формулировать вопросы и ответы, вести дискуссию корректно и 
аргументировано, убедительно демонстрировать внутреннее единство научной 
объективности и нравственной добродетели.  

Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент освоить 
избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 
подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 
дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу на 
соискание ученой степени. Достижение поставленной цели предполагает 
решение нескольких тесно взаимосвязанных задач.  

Задачи вступительного испытания:  



1) Оценить качество знаний претендента, а именно уровень специальных 
знаний, касающихся избранной области научно-философского творчества, и 
уровень общей социально-гуманитарной образованности.  

2) Оценить уровень исследовательской и педагогической культуры 
поступающего в аспирантуру, склонность к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности.  

3) Оценить навыки будущего аспиранта, а именно, выяснить, способен ли 
он проводить научный анализ проблем, объективно оценивать теории, события, 
результаты собственного научного исследования, корректно и аргументировано 
вести дискуссию.  

4) Уточнить область научных интересов и, по возможности, определить 

мотивы поступления в аспирантуру (разумеется, мотивы – дело личное, однако 
их учет способствует оптимизации процесса обучения).  

Таким образом, поступающему в аспирантуру необходимо иметь ясное 
представление о природе социально-философского знания, о сущности 
социальных процессов, об основных закономерностях функционирования и 
развития общества, о социальной структуре, о различных концепциях истории, 
об актуальных социально-философских проблемах. По результатам испытаний 
претендент может быть зачислен в аспирантуру по выбранной им 
специальности. Ему также может быть рекомендовано предпочесть другую 
специальность (направление подготовки). Возможен, конечно, и отрицательный 
вердикт: претендент не обладает знаниями и навыками, достаточными для 
учебы в аспирантуре.  

 

 

 

2. Содержание основных разделов программы  
 

Тема 1. Онтология. 

Место онтологии в структуре философского знания. Исторические этапы 
онтологии. Античная метафизика Космоса. Аристотель: метафизика как учение 
о сущем (“первая философия”). Платоновская метафизика “идей” как 
первопричин, идеальных образцов и планов вещей. Средневековая метафизика: 
философская интерпретация теологии. Примат веры над знанием. Рациональное 
конструирование мира – способ богопознания, подчиненный откровению. 
Метафизика Фомы Аквинского. Метафизика эпохи Возрождения. Неоплатонизм 
как интерпретация самостоятельной ценности человеческого существования; 
человек-микрокосм, концентрирующий в себе содержание Макрокосмоса. 
Метафизический антропоцентризм. Социально-культурный контекст 
антропоцентрического гуманизма. Проблема свободы воли. Спор гуманистов 

(Эразм) и реформаторов (Лютер) о свободе как выражение главных 
метафизических противоречий эпохи. Метафизика как эвристический источник 
фундаментальных научных идей (Н. Коперник, Д. Бруно, И. Кеплер). 
Метафизика Нового времени. Механистическая парадигма. Попытки 
метафизической интерпретации оснований научной картины мира (Декарт, 



Лейбниц), наполнение метафизической онтологии диалектическим содержанием 
(Спиноза). Разрушение догматической метафизики Кантом. Метафизика как 
“критика чистого разума”. Метафизика Шеллинга. Гегель: возрождение 
метафизики на пути диалектического метода. К. Маркс и Ф. Энгельс: 
метафизика - исторически ограниченная, но абсолютизированная “мировая 
схематика”, претендующая на законченную и фундаментальную картину мира в 
отрыве от результатов науки и социально-культурного контекста. 
Гносеологические и социальные корни метафизики. Споры о метафизике в 
философии XIX – XX вв. Антиметафизический поход позитивизма. 
“Возрождение метафизики” (Н. Гартман, М. Хайдеггер), критика сциентизма. 
Варианты экзистенциальной метафизики: фундаментальная онтология М. 
Хайдеггера. Мир трансцендентного бытия К. Ясперса. Постмодернизм и 
метафизический плюрализм.  

Базовые понятия онтологии. Идеальное и материальное; онтологический 
статус идеального. Соотношение бытия и реальности в различных философских 
концепциях. Бытие, существование, становление и исчезновение. Бытие и ничто 
как предельные абстракции онтологии (Гегель). Бытие и сущее. Бытие, 
пребывание, становление. Уровни и типы бытия. Бытие и мир. Бытие вещей и 
процессов. Бытие человека. Бытие и дух. Духовное бытие. Бытие и инобытие, 
жизнь и смерть. Бытие и материя. Бытие идей и духовных ценностей. Бытие, 
время, жизнь, сознание. Объективная и субъективная реальность, их структуры. 
Компьютер и виртуальная реальность. Проблема субстанции. Субстанция, 
субстрат, атрибуты и модусы. Материалистический субстанциализм. 
Идеалистический субстанциализм. Пантеизм. Персонализм.  

Системный характер бытия. Единство и многообразие форм бытия. 
Системно-структурный подход в онтологии. Законы системной организации и 
развития. Онтологические гипотезы и современная наука. Проблема части и 
целого в современной физике. Антропный принцип. Законы сохранения как 
основания научной онтологии. Симметрия, гармония, линейность и 
нелинейность, организация и самоорганизация, «порядок из хаоса» - 

онтологические категории современной науки и философии. Синергетические 
идеи в современной онто-гносеологии. Развитие как характеристика природного 
мира, человека, общества, культуры. Представления о необратимых, 
направленных и закономерных изменениях сложных природных и социальных 
систем. Философия и научная космология, биологическая и геологическая 
теории эволюции. Трансляция идеи развития в сферу наук о человеке и 
обществе. Социальная и культурная история как развитие. Философское 
исследование процессов развития. Диалектика от Лейбница и Спинозы до 
Гегеля и Маркса. Философская теория всеобщих законов развития. 
Универсальный механизм развития: возникновение, борьба 
противоположностей, разрешение противоречий как основа перехода к новому 
состоянию развивающейся системы. Эволюция и революция – основные формы 
процессов развития. Развитие как локальный (внутрисистемный) процесс и 
развитие как взаимосвязанное закономерное изменение одних систем под 



воздействием других. Всеобщая взаимосвязь как объяснительный принцип 

развития. Проблема исторического развития человеческого общества.  
Детерминизм и индетерминизм – онтологическая антиномия. Связь 

представлений о развитии природных и социальных систем с принципом 
детерминизма. Универсальный характер причинно-следственных связей. 
Своеобразие причинно-следственных связей в различных природных сферах, 
зависимость их выражения от принятых концептуальных “каркасов”. Жесткие 
(однозначно-детерминированные) и вероятностные (статистические) причинно-

следственные зависимости. Логические методы анализа причинно-следственных 
отношений. Естественнонаучный “индетерминизм” как методологический 
вывод из “копенгагенской” (Н. Бор) интерпретации квантовой физики. 
Детерминизм и культурно-историческая деятельность. Пространство и время 
как категории онтологии. Развитие физических и философских представлений о 
пространстве и времени. Субстанциальная и реляционная концепции 
пространства и времени. Философия и релятивистская физика. Направление 
времени: философский и научный аспекты проблемы. Космологические модели 
в современной науке и их философский смысл. Философский анализ научных 
гипотез о происхождении и эволюции Вселенной. Философские и научные 
модели развития. Диалектика как логика и как онтология. Развитие и движение. 
Линейные и нелинейные формы эволюции. Процессы самоорганизации в 
открытых (нелинейных) системах. Синергетика и ее основные понятия. 
Глобальный эволюционизм. Человек как природное и социальное бытие. 
Свобода и необходимость в бытии человека. Свобода и ответственность. 
Биосфера, техносфера и ноосфера. Онтология культуры. 

 

Тема 2. Гносеология. 

Античные и средневековые учения о познании. Дилемма гносеологии 
нового времени: субъект – природная система, испытывающая воздействия 
объектов и формирующая знание на основании этих воздействий; субъект – 

автономная субстанция, структура которой определяет собой характер и 
содержание знания об объекте. Декарт – основоположник «философии 
субъекта». Трансцендентальный субъект как активный (конструирующий) 
участник познавательного отношения. Критический трансцендентализм Канта. 
Диалектика субъекта и объекта в немецком классическом идеализме. 
Материалистическая диалектика Маркса. Критика трансцендентализма. Разрыв 
между трансцендентальным субъектом (чистой структурой сознания, 
обеспечивающей всеобщность и необходимость знания) и эмпирическим 
субъектом, не обладающим этими характеристиками. Иррационалистические и 
волюнтаристские трактовки субъекта (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше).  

Поворот гносеологии к эмпирическому субъекту и его «жизненному 
миру», социальнокультурные предпосылки этого поворота. 

Экзистенциалистские и персоналистские трактовки субъективности. 
Позитивистские модели субъекта; гипертрофия субъективности. Замена 
объективности интерсубъективностью (общностью значений элементов знания 
для любого субъекта). Социоцентристские модели субъекта познания. Идея 



детерминированности познавательных действий субъекта коллективными 
установками и господствующими догмами. Социология знания и социология 
науки. Психология научного открытия (Э. Дюркгейм, М. Шелер, Т. Кун). 
Понятие «коллективного субъекта» (Л. Флек). Постмодернизм и «смерть 
субъекта». Субъект как результат функционирования социальных и культурных 
структур, «культурная фикция». «Децентрация» структуры познавательного 
отношения (Ж. Деррида). Прагматическая модель субъективности (Р. Рорти). 
Деятельностная концепция субъекта. Субъект – носитель предметно-

практической деятельности и познания (индивид или группа), источник 
активности, направленной на объект. Концепция онтологической 
относительности (У. Куайн). Логико-методологические проблемы перехода от 
одной языковой (концептуальной) системы к другой (неполная 
детерминированность перевода, тезис о «несоизмеримости»).  

Различение предмета и объекта знания. Онтологический и 
гносеологический статус идеальных, теоретических, абстрактных объектов. 
Объективность знания как ценность культуры. Основные гносеологические 
программы и стратегии в их исторической эволюции. Реализм и естественная 
установка. Платонизм, трансцендентализм, эмпиризм, натурализм. 
Феноменализм, конвенционализм, солипсизм. Скептицизм, критицизм и 
агностицизм. Рационализм и сенсуализм. Что такое «знание»? Личностное и 
анонимное знания. Источники человеческого знания. Теории врожденных идей. 
Проблема априорного и апостериорного. Антитеза рационализма и сенсуализма. 
Дилемма "чувственное-рациональное". Виды чувственного познания. Проблема 

"первичных" и "вторичных" качеств, образного и знакового. Проблема 
получения и обоснования нового знания. Дискурс и рефлексия. Интуитивное 
знание. Виды интуиции (чувственная, эмоциональная, рациональная, 
логическая). Проблема интерсубъективной проверки и трансляции интуитивного 
знания. Связь интуиции и дискурса в процессах познания, обоснования и 
трансляции знания.  

Проблема рациональности. «Логоцентрическая» парадигма европейской 
философии от античности до классического рационализма. Идеал 
рациональности как совпадение с Абсолютным Разумом (Аристотель, Гегель). 
Рациональность и логика. Невозможность редукции рациональности к 
логичности. Рациональность (действий, способов поведения, рассуждений) как 
целесообразность, эффективность, экономия средств для достижения цели, 
гармоничность и согласованность, объяснимость на основе причинно-

следственных связей, систематичность, успешная предсказуемость. Выбор 
существенных характеристик рациональности как основание для исторической 
типологии рациональности (античная рациональность, средневековая 
рациональность, научная рациональность нового времени, неклассическая и 
пост-неклассическая рациональности ХХ века и др.). Рассудок и разум (Кант, 
Гегель). Оценка рассудочной рациональности по определенным критериям 
(законы логики и математики, правила и образцы действия, каузальные схемы 
объяснения, принципы систематики, фундаментальные научные законы и др.). 
Разумная рациональность - способность оценки и отбора критериев, их 



обсуждения и критики, ее связь с интеллектуальной интуицией, творческим 
воображением, конструированием. Разумная рациональность как основание 
критической рефлексии над рассудочной рациональностью. Понятие научной 
рациональности. Попытки определить сферу научной рациональности при 
помощи жестких критериев («критериальный подход»). Конфликт этого подхода 
с историей науки. Плюралистическая трактовка научной рациональности (Т. 
Кун, постмодернизм). «Формальная рациональность» (М. Вебер). 
«Рациональность» как особый конструкт, выполняющий методологическую 
роль. Модели рациональности, основанные на понятиях согласованности, 
эмпирической адекватности, простоты, роста эмпирического содержания. 
Рациональность как «интерсубъективность» или обеспечение продуктивной 
интеллектуальной и практической коммуникации. Многообразие форм 
«интерсубъективности». «Критико-рефлексивный» подход к определению 
рациональности. Проблема рационального изменения критериев 
рациональности. Идея дополнительности как базисный методологический 
принцип теории рациональности.  

 

Тема 3. Проблема истины.  
Истина – категория философии и культуры, характеризующая идеал 

знания и способ его достижения (обоснования). Истина как характеристика 
знания и как ценность культуры. Взаимосвязь категории «истина» с общей 
категориальной структурой философского мировоззрения. Связь проблемы 
истины с вопросом о познаваемости мира. Классическая концепция истины 
(Аристотель): истина - соответствие знания вещам. Проблема «соответствия» в 
«корреспондентной» концепции истины: чему именно и как именно 
соответствуют знания в действительности? Проблема критерия истины: как 
проверяется соответствие знания действительному положению вещей? 
Проблема обоснования критерия истины (парадокс «регресс в обосновании»). 
Семантические парадоксы, связанные с классической концепцией истины. 
Иерархия критериев истины в гносеологии Нового времени: очевидность 
чувственных данных, логическая корректность, рациональная интуиция. 
Понимание истины как завершенного и неизменного знания. Р. Декарт: истина - 
ясность и очевидность знания, основанного на «врожденных» идеях разума. Г. 
Лейбниц о истинах факта и логических истинах. И. Кант: зависимость истины от 
априорных форм созерцания и рассудка, критерий истины - согласованность 
мышления с самим собой. Г. Гегель: истина - характеристика процесса развития 
знания. Диалектический материализм (К. Маркс, Ф. Энгельс) об объективности 
и конкретности истины; истина как «адекватное» отображение 
действительности в развивающемся знании. Диалектика абсолютного и 
относительного в понимании истины. Изменение культурной ценности и 

содержания понятия истины в связи с общим кризисом рационализма, 
специализацией и секуляризацией познавательных процессов. Трактовка истины 
как личного переживания субъекта. М. Хайдеггер: сущность истины - свобода.  

Позитивизм: истинность как согласованность предложений науки с 
чувственным опытом индивида. Конвенционализм: истинность - продукт 



базисных соглашений о смысле используемых понятий. «Критический 
рационализм» - научное знание имеет гипотетический характер, вопрос об 
«окончательной» истинности суждений не имеет научного смысла. Истина как 
синоним «рациональной коммуникации», социального консенсуса (Ю. 
Хабермас). Попытки реставрации абсолютной духовной ценности истины. 
Истина - одна из высших и вечных ценностей культуры, обладающая 
неизменным значением, регулятивный идеал и горизонт познания 
(неокантианство, Ф. Брентано, философы Львовско-Варшавской школы). 
Современный трансцендентализм: истина определяется рамочными условиями 
опыта, сформулированными фундаментальной объяснительной теорией. 
Методологическое значение концепций истины. «Когерентная» концепция: 
истина как согласованность и непротиворечивость знания. Прагматическая 
концепция: истина как полезность. Применимость логико-семантических 
методов к определению понятия «истина» (А. Тарский). Истинность как 
характеристика отдельных высказываний и как свойство теоретических систем. 
Истина как основание выбора теории. Понятие истины в философских 
дискуссиях вокруг рациональной реконструкции истории науки. Релятивизм в 
понимании целей и ориентиров научного развития. Сведение проблемы истины 
к вопросу о свойствах знаковых систем. Постмодернистская критика понятия 
истины (Ж. Деррида, Р. Рорти). Истина как норма. Проблема социальных и 
культурных предпосылок легализации определенных типов оправдания и 
обоснования рассуждений. Историческая относительность норм. Зависимость 
норм от наиболее успешных форм познания. Проблема применимости 
истинностной оценки к действиям и их результатам за пределами науки. 
Истинность повседневного опыта, традиции, истина в искусстве, в морали. 
Философские дискуссии ХХ века об истине как составная часть поисков 
перспективы культуры. 

 

Тема 4. Возникновение “философии науки” как особой философской 

дисциплины.  
Философское исследование общенаучных методов: дедукции и индукции, 

экспериментального метода, метода математического моделирования, 
классификации и типологии, аналогии и вероятностных выводов. Идеал 
“универсальной математики”. Рационалистическая идея тождества причинно-

следственных и логических связей. Конфликт между метафизическими 
притязаниями философии и ростом суверенитета науки. Изменение воззрений на 
методологическую функцию философии. Кант: философия как критика “чистого 
разума”. Формирование трансцендентальной методологии. Трансцендентализм и 
идея тождества бытия и мышления. Г. Фихте: философская методология как 
путеводитель науки (“наукоучение”). Ф. Шеллинг: натурфилософия определяет 
принципы миропонимания; эмпирическая наука с ее методами занимает 
подчиненное положение по отношению к натурфилософии. “Панлогизм” Г. 
Гегеля. Материалистическая интерпретация диалектики (К. Маркс). Достижения 
и неудачи диалектического трансцендентализма.  



Сложность взаимоотношений философии и науки в XIX веке. 
Плодотворность законов и принципов диалектики (принцип целостности 
Универсума, принцип системности, принцип всеобщего и закономерного 
развития, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания 
отрицания, закон перехода количественных изменений в качественные и 
обратно, принцип историзма) как метода философской рефлексии над 
результатами и тенденциями науки (физики, биологии, химии, космологии и 
др.), изменяющими научную картину мира. Неокантианство и “феноменология” 
Э. Гуссерля в поиске “логических оснований науки”. “Феноменологическая 
редукция” - метод выявления фундаментальных условий возможности познания 
в структуре “Я”. Критика философской рационалистической методологии (А. 
Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). Позитивистская идея “наука – сама себе 
философия”; стремление разрешить методологические проблемы науки без 
вмешательства философии. Противоречивость этой идеи, невыполнимость 
программы позитивизма. “Диффузия” научных методов в философию. 
Методологические идеи современной физики и космологии, методы 
математической логики, логической семантики, теоретической лингвистики, 
общей теории систем, кибернетики, синергетики. “Аналитическая философия” – 

перемещение центра методологических исследований в сферу языка, 
порождающую и воспроизводящую все смысловые конфликты; 
“терапевтическая” функция философии по отношению к этим конфликтам. 
“Неорационализм”: реформирование философской и научной методологии за 
счет интеграции фундаментальных научных методов и изменения основной 
стратегии научного познания в сторону понятийного конструирования 
реальности, привлечения продуктивного воображения, творческой интуиции, 
метафизических “инсайтов”. Идея взаимосвязи “аналитических” и 
“герменевтических” методов, соединяющих процессы смыслопознания и 
смыслотворчества (Г. Гадамер). “Критический рационализм” (К. Поппер) как 
философская концепция научного метода и методология социальной 
философии. Идея “рациональной реконструкции” истории науки и трудности, 
связанные с ней. 

Т. Кун: структура научных революций, научное сообщество, парадигма, 

нормальная наука, экстраординарная наука, научная революция. И. Лакатос: 
постпозитивизм, утончённый фальсификационизм, теория и методология 

научно-исследовательских программ, «жесткое ядро» и «предохранительный 
пояс», увеличение эмпирического содержания и «вырождение» 

исследовательской программы. С. Тулмин: исторический подход в исследовани-

ях «стандартов рациональности и понимания», аномалии в теоретико-

методологической матрице как стимул эволюции науки, эволюционные 
принципы развития науки – мутации, популяции, выживаемость, отбор. 

 

Тема 5. Мышление и язык. 

Мышление как объект логики, гносеологии и когнитивных наук. 
Психологизм и антипсихологизм. Филогенез и онтогенез мышления. Формы 
мышления. Вербальное и невербальное мышление. Рефлексия. Рассудок, разум, 



интеллект, ум. Взаимосвязь сознания и мышления. Мышление как деятельность. 
Формы мыслительной деятельности, их взаимосвязь с практикой. Проблема 
моделирования мыследеятельности в свете современной науки. Искусственный 
интеллект. Гносеологические, социально-философские и этические аспекты 
моделирования мышления в технических системах. Гносеологические 
исследования языка. Вербальное и невербальное мышление. Роль языка в 
познании. Философские интерпретации роли языка в мышлении и познании. 
Язык и речь. Проблема косвенной референции. Перлокуция и иллокуция. Язык и 
письмо. Проблема лингвистической относительности: слабая и сильная версии. 
Знак, значение и смысл. Семиотическая реальность. Рациональность и метафора. 
Текст, контекст и интертекстуальность. Наррация и интерпретация. Объяснение 
и понимание. Понимание и предпонимание: герменевтический круг. 

 

Тема 6. Познание, практика и творчество. 

Проблема возникновения нового знания. Традиция и творчество. 
Интуиция, воображение, фантазия в процессах познания. Проблема понимания. 
«Герменевтический круг». Понимание как усвоение смысла. Понимание как 
наделение смыслом. Понимание как совместное творение смысла в процессах 
творческой коммуникации. Система личностных смыслов и творчество. 
Сознание, подсознание, бессознательное в творчестве. Гуманизм и творчество. 
Экзистенциальные детерминанты познавательной активности. Значение личного 
опыта и волевого творческого начала в когнитивном процессе. Проблема 
становления и развития творческих способностей познающей личности. Роль 
практики в познании. Практика и опыт. Типологии практик, основания и 
критерии. Исторические формы связи материально-технической и общественно-

политической практики с познавательной деятельностью. Противоречивый 
характер взаимоотношений практики и познания. Утилитаристские подходы к 
пониманию сущности познавательной деятельности. Эвристика как комплексная 
проблема теории познания. Единство логико-методологических, 
психологических, историко-культурных методов исследования эвристических 
процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Закономерности формирования и развития научной онтологии и теории 
познания на основе концептуальной интеграции достижений 
фундаментальных наук в построение научной картины мира, а также в 
критический анализ религиозно-идеалистической, метафизической и 

натурфилософской онтологии и гносеологии. 
2. Методологические функции научной онтологии и теории познания в 

развитии современной науки и техники, в процессах творчества в различных 
сферах деятельности. 

3. Изменение соотношения онтологии, гносеологии и методологии познания с 
прогрессом научно-философского миропонимания и разработкой 
философско-методологических и социальных оснований современной науки 
и техники. 

4. Структура бытия, реальности, существования и его онтологические 
критерии; соотношение объективной, субъективной и виртуальной 
реальности. 

5. Современное понимание субстанциональности материи и ее системной 
организации, соотношение материи и ее атрибутов, форм движения и 
энергии в мире, всеобщих и специфических законов самоорганизации 
материальных систем. 

6. Материальное, духовное и идеальное в природных и социальных явлениях; 
формы идеализации и абстрагирования в науках и компьютерное 
представление идеализированных моделей. 

7. Современное понимание всеобщих и локальных проявлений материального 
единства мира с учетом его структурной неоднородности, количественной и 
качественной бесконечности, а также достигнутых результатов и перспектив 
в построении единой теории материи. 

8. Взаимоотношение структурных уровней материи в микро-, макро- и 
мегамире, законов системной организации на разных уровнях, форм 
самодвижения, взаимодействий и энергетической активности; перспективы 
построения общей теории систем с позиций системной онтологии и 
методологии. 

9. Современные методы теоретического обоснования концепции бесконечности 
мира в структуре, пространстве и времени, преодоления финитистских 
моделей в релятивистской космологии, а также теологического 
креационизма. 

10. Онтология пространства и времени, их всеобщих и локальных свойств, а 
также модификации этих свойств в микромире и мегамире, в биологических 
и социальных системах. 

11. Формы самоорганизации и развития материи, возникновения жизни во 
Вселенной с учетом достижений астрофизики, синергетики, теории систем, 
биохимической эволюции и концепции внеземных цивилизаций, развития 
биосферы и формирования ноосферы. 



12. Взаимоотношение научной онтологии и теории объективной диалектики в 
исследовании всеобщих законов сохранения, превращений, изменения и 
развития в мире на основе обобщения достижений современной науки. 

13. Системный характер различных форм развития в мире, их специфических 
законов в неорганической и живой природе, а также в обществе, 
особенностей и результатов развития на разных структурных уровнях. 

14. Соотношение восходящих и нисходящих форм развития в мире, их 
различных направлений, внутренних законов, движущих факторов и 
внешних условий их реализации. 

15. Полярная диалектика оппозиций и системная диалектика как новый этап в 
понимании всеобщих законов в природных и социальных системах, во 
взаимоотношении универсальных и специфических законов. 

16. Основные формы и законы детерминации в развитии систем; 
взаимоотношение причинной, структурной, системной, функциональной, 
информационной и других форм детерминации, динамических и 
вероятностно-статистических законов. 

17. Закономерности формирования и обновления философских категорий и 
общенаучных понятий в сфере онтологии и гносеологии, в процессах 
дифференциации и интеграции фундаментальных и прикладных наук. 

18. Проблема унификации категориального языка и смысла общенаучных 
понятий в связи с интеграцией наук, компьютеризацией исследований и 
формированием новых искусственных языков и программных ориентаций. 

19. Методологическая роль научной онтологии и гносеологии в разработке 
философских оснований современной науки и техники, а также в интеграции 
различных философских дисциплин и направлений. 

20. Теоретический анализ новых онтологических и гносеологических концепций 
в модернизированной теологии, экзистенциальной философии, в вариациях 
телеологии и эсхатологии. 

21. Социальная онтология человеческого бытия и общественного развития, ее 
соотношение со структурой, проблемами и достижениями в области 
социальной философии и теоретической социологии. 

22. Современные методы онтологического обоснования научной теории 
познания и творческой деятельности в сферах искусства с критическим 
анализом модернизированной идеалистической гносеологии и метафизики. 

23. Прогресс в совершенствовании форм отражения и информационно-

функционального управления в живых организмах и биосистемах в ходе 
биологической эволюции, на стадиях антропогенеза, а также в развитии 
общественных структур. 

24. Новые подходы в решении проблем познаваемости мира, его доступных и 
недоступных областей, в осуществлении преемственности, объективности и 
адекватности знания, его расширяющихся практических применений. 

25. Дилемма принципов потенциальной познаваемости мира и его структурной 
неоднородности, количественной и качественной бесконечности, 
неопределенности будущего и необъятных массивов утраченной 
информации о прошлом на Земле и в других внеземных цивилизациях. 



26. Социальная детерминация отражательных способностей человека, форм 
мышления и познания в исторической эволюции общества, а также под 
влиянием науки и прогресса информационно-технических систем. 

27. Закономерности развития коммуникативных аспектов отражения и обмена 
информацией в живой природе и обществе, формирование естественных и 
искусственных языков, а также их влияние на индивидуальное и 
общественное сознание. 

28. Уровни информационной деятельности мозга и отражательно регулятивных 
систем человека, их онтогенез, филогенез и изменение в жизненных циклах. 

29. Современное понимание интуиции и ее связи с формализованными типами 
доказательства, видами интуитивного творчества и продуктивного 
воображения. 

30. Научные критерии рациональности в оппозиции с нерациональными и 
иррационально-мистическими концепциями; историческая эволюция форм и 
реальности и их перспективы. 

31. Современное понимание соотношения эмпирического и теоретического 
уровней знания, их взаимовлияния, теоретического обоснования сложных 
экспериментов и наблюдений, а также объяснения эмпирических факторов. 

32. Закономерности и этапы формирования научных теорий, их обоснования и 

расширения сфер применимости; изменение критериев истинности, 
адекватности и практической результативности теорий, их преемственности 
в последовательном приближении к действительности. 

33. Современные формы наблюдательных, экспериментальных и 
производственно-технических исследований на основе компьютерного 
моделирования в последовательных приближениях к решению 
теоретических и практических проблем. 

34. Взаимоотношение старых и новых теорий в развитии, степень их 
преемственности и соответствия, последовательного обобщения и 
обоснования в эволюционном развитии и в содержании научных революций. 

35. Закономерности, движущие силы и возможные пределы дифференциации и 
интеграции наук; перспективы методологической интеграции через развитие 
онтологических и гносеологических оснований наук, развитие 
информационных социальных систем. 

36. Проблемы отбора объективно ценной и устаревающей информации, 

повышения информационной емкости теорий, последовательного 
обоснования и функционального обобщения их законов и принципов. 

37. Специфика критериев истинности знания в естественных, гуманитарных и 
технических науках, соотношение истины, ценности и практической 
эффективности знания, правдоподобного, вероятного и достоверного 
объяснения сложных процессов и систем. 

38. Механизмы и последовательные этапы творчества в достижении 
принципиально новых решений в науке, технике и в искусстве; соотношение 
художественного отражения и творчества в литературе и различных жанрах 
искусства. 



39. Соотношение философских, общенаучных и практических методов познания 
и творчества, их прогресс и интеграция в системно-структурные 
исследования. 

40. Специфика индивидуального, коллективного и социального познания и 
творчества в современную эпоху; изменение субъекта познания во 
взаимоотношении со все усложняющимися объектами и процессами. 

41. Теоретический анализ современных зарубежных концепций гносеологии и 
эпистемологии, степени их соответствия реальным закономерностям 
развития науки и техники, внутренней непротиворечивости и 
обоснованности. 

42. Перспективы развития и взаимного обогащения онтологии, гносеологии и 
методологии познания в прогрессе науки и техники, а также средств 
информационного обеспечения. 
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Форма проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
экзамена по вопросам из приведенного перечня (2 вопроса из разных разделов) и 
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собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов экзаме-
национная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 
уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического материа-
ла.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показыва-
ет знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не менее 
2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

 

 







1. Пояснительная записка  
 

Программа вступительного испытания (экзамена) соответствует 
государственному образовательному стандарту. Совокупность требований, 
предъявляемых к уровню знаний, определяется объёмом соответствующего 
университетского курса. Вместе с тем, поступая в аспирантуру, претендент на 
получение высокой квалификации послевузовского образования уже должен 
обладать твердыми познаниями в избранной области. Поэтому содержание тем 
для подготовки к экзамену по специальной дисциплине, а также сами 
экзаменационные вопросы подготовлены в соответствии с паспортом научной 
специальности, по которой аспирант планирует обучение. Такой подход 
позволяет аспиранту хорошо изучить выбранную специальность, познакомиться 
со всем спектром проблем, которые разрабатываются в избранном научном 
направлении. Вступительные же испытания позволяют более качественно 
оценить уровень знаний, понимания специфики выбранного научного 
направления и степень предварительной подготовки претендентов на обучение в 
аспирантуре. 

Подготовка к экзамену предполагает актуализацию навыков 
самостоятельной работы с классическим научно-философским наследием и с 
современными трудами, а также ясное понимание теоретико-методологических 
и мировоззренческих аспектов дисциплины. Вопросы формулируются 
достаточно широко, что дает испытуемому возможность максимально полно 
продемонстрировать уровень подготовки, нейтрализует элемент случайности. 
Содержание основных разделов программы и, соответственно, примерный 
перечень вопросов составлены таким образом, чтобы установить, имеется ли у 
поступающего общее представление о данной научной дисциплине, о ее 
предмете, проблемах, понятиях (концептуальном аппарате), о методах, теориях, 
направлениях, представителях, событиях, об исторически сложившихся формах 
и школах, а также о ее роли в жизни человека и общества. Претенденту 
необходимо уметь давать объективную оценку идеям и теориям, выявлять их 
достоинства и недостатки, объяснять механизм воздействия на поведение 
людей, на различные сферы общественной жизни, правильно, концептуально 
формулировать вопросы и ответы, вести дискуссию корректно и 
аргументировано, убедительно демонстрировать внутреннее единство научной 
объективности и нравственной добродетели.  

Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент освоить 
избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 
подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 
дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу на 
соискание ученой степени. Достижение поставленной цели предполагает 
решение нескольких тесно взаимосвязанных задач.  

Задачи вступительного испытания:  
1) Оценить качество знаний претендента, а именно уровень специальных 

знаний, касающихся избранной области научно-философского творчества, и 
уровень общей социально-гуманитарной образованности.  



2) Оценить уровень исследовательской и педагогической культуры 
поступающего в аспирантуру, склонность к научно-исследовательской и 
педагогической деятельности.  

3) Оценить навыки будущего аспиранта, а именно, выяснить, способен ли 
он проводить научный анализ проблем, объективно оценивать теории, события, 
результаты собственного научного исследования, корректно и аргументировано 
вести дискуссию.  

4) Уточнить область научных интересов и, по возможности, определить 

мотивы поступления в аспирантуру (разумеется, мотивы – дело личное, однако 
их учет способствует оптимизации процесса обучения).  

Таким образом, поступающему в аспирантуру необходимо иметь ясное 
представление о природе социально-философского знания, о сущности 
социальных процессов, об основных закономерностях функционирования и 
развития общества, о социальной структуре, о различных концепциях истории, 
об актуальных социально-философских проблемах. По результатам испытаний 
претендент может быть зачислен в аспирантуру по выбранной им 
специальности. Ему также может быть рекомендовано предпочесть другую 
специальность (направление подготовки). Возможен, конечно, и отрицательный 
вердикт: претендент не обладает знаниями и навыками, достаточными для 
учебы в аспирантуре.  

 

 

 

2. Содержание основных разделов программы 

 

Тема 1. Предмет социальной философии.  
Этапы развития социально-философской мысли Важнейшие проблемы 

социальной философии. Основные этапы развития социальнофилософской 
мысли (античная эпоха, Средние Века, Новое Время, эпоха Просвещения, XIX 
век, ХХ век). Провиденциализм. Сущность научного подхода к пониманию 
общества. Общество, его составляющие. Сущность общества. Социальные 
отношения, социальные взаимодействия. Соотношение понятий «общество», 
«социум», «цивилизация», «культура». Разнообразные значения слова 
«культура», их единство. Проблема существования объективных законов 
общественного развития. Специфика социальных закономерностей. Свобода и 
необходимость в историческом развитии. Фатализм и волюнтаризм.  

 

Тема 2. Философия политики. 
Объект, предмет политической философии. Субъекты политической 

философии и политики. Политическая философия в системе современных 
политических наук. Основные направления исследований политической 
философии. Основные исторические этапы формирования политической 
философии. Политическая философия Античности. Средневековая политическая 
философия. Политическая философия Возрождения и Нового времени. 

Политические идеи немецкой классической философии. Марксистская 



политическая философия. Политическая философия рубежа XIX—XX веков. 

Политические идеи современной политической философии. Новые 
постнеклассические парадигмы в политической философии. Современная 
политическая философия в постнеклассическом мире. Политика и геополитика в 
условиях глобализации. Политика в информационном обществе: виртуальность, 
сетевые структуры, Web 2.0 и 3.0. История как политический ресурс. 
Относительность истории в современном мире. Современные политические 
технологии внутренней и внешней политики. Общественные движения как 
инструмент политики: философия «цветных» и «твиттерных» революций. 

Мифологизация общественного сознания как технология управления. 
Формализация и автоматизация политики: математические методы, синергетика, 
искусственный интеллект, большие данные. Футурология и теоретико-

методологические основы политического прогнозирования. 

 

Тема 3. Философия истории.  

Основные модели, образы истории: маятниковая, циклическая, линейная, 
спиральная, нелинейная. Теории круговорота. Теории прогресса. 
Плюралистическая и унитарная концепции истории. Единство и многообразие 
исторического процесса. Основные современные подходы: формационный 
(Маркс, Энгельс), цивилизационный (Данилевский, Шпенглер, Тойнби), 
технологический (Фурастье, Белл, Тоффлер), мирсистемный (Бродель, 
Валлерстайн, Франк, Коротаев). Понятие общественноэкономической 
формации, типы формаций. Разнообразные значения слова «цивилизация», их 
внутреннее единство. Типы цивилизаций. Теория культурно- исторических 
типов. Мир-система, ее центр и периферия. Методологический смысл, 
преимущества и ограниченности каждого из названных подходов к пониманию 
общества.  

 

Тема 4. Общественное производство.  
Технологические революции Общественное производство как способ бытия 

человека. Структура общественного производства. Материальное производство 
и производство духовное. Производство средств к жизни и производство самого 
человека. Производство и потребление. Структура материального производства. 
Производительные силы и формы общения. Диалектика производительных сил 
и производственных отношений. Техника, ее типы, исторические этапы ее 
развития (простые инструменты, машины, автоматизированное производство, 
компьютеризированное производство), воздействие на природу человека. 
Технологический способ производства. Технологические революции в истории 
общества: неолитическая (аграрная), промышленная, научнотехническая, суть 
каждой из них. Научно-техническая революция, ее сущность, главные 
направления, социальные предпосылки и последствия (позитивные и 
негативные). Становление информационного общества.  

 

Тема 5. Человек в обществе. 



Личность и общество: единство и конфликт интересов. Человек в системе 
социальных отношений, социальные роли и статусы. Социальная структура, ее 
основные элементы. Классово-экономическая, пространственная, этническая, 
демографическая подструктуры. Социальный институт. Основные социальные 
институты. Классы, сословия, касты, страты, социальная стратификация. 
Социальное неравенство, его формы, причины, значение. Различные подходы к 
пониманию этнической общности людей. Этнос и расовобиологическая 
общность. Родоплеменная общность, народность, нация, метаэтническая 
общность. Государство как основной элемент политической системы общества. 
Гражданское общество и государство. Принципы правового государства. 
Проблема справедливости. Власть и насилие.  

 

Тема 6. Диалектика природы и общества. 

Понятие природы, его многозначность. Взаимодействие природы и 
общества. Природная среда, ее значение в жизни общества. Механизмы влияния 
природной среды на темпы и направления общественного развития. 
Исторические типы отношения человека и общества к природе: античный, 
средневековый, современный и некоторые другие. Учение о биосфере и 
ноосфере. Русский космизм, его сущность, значение, выдающиеся 
представители. Натуралистическая и антинатуралистическая программы в 
социально-гуманитарных науках. Географический детерминизм, его 

представители, значение, достоинства и ограниченности. Геополитика.  
 

Тема 7. Человек: взаимосвязь социального и природного. 

Положение человека в природе. Антропосоциогенез, его предпосылки, 
факторы, этапы. Признаки социально-биологического прогресса человечества. 
Философская антропология и антропология как совокупность научных 
дисциплин, занимающихся изучением человека. Личность, индивид, 
индивидуальность. Единство социального и природного в человеке. 
Биологизаторские теории, их ограниченности. Социальный дарвинизм, 
мальтузианство, неомальтузианство, евгеника, расовая теория, фрейдизм, 
социобиология. Критика биологизаторских теорий. Биоэтика. Биополитика. 

Законы народонаселения, их содержание, особенности, типология. 
Демографический детерминизм.  

 

Тема 8. Глобальные проблемы и будущее человечества. 

Человечество перед лицом глобальных угроз. Глобальные проблемы, их 
предпосылки. Экологический кризис, его сущность, причины, аспекты. 
Концепция устойчивого развития, ее содержание и философское значение. 
Экологическая этика, «глубинная экология», биорегионализм. Экологический 
кризис и экологическая катастрофа. Неконтролируемый рост населения и 
депопуляция. Проблемы преодоления голода, нищеты, неграмотности, 
преступности, болезней. Военно-технический прогресс и усилия по 
предотвращению термоядерной войны. Периодизация будущего. Социальное 



предвидение, его объективные возможности. Римский клуб, его представители, 
вклад в стабилизацию общественного развития, историческое значение.  

 

Тема 9. Структура и функционирование общественного сознания.  
Формы духовной культуры Понятие духовного. Индивидуализированное 

духовное и объективированное духовное. Общественное сознание и сознание 
индивидуальное. Общественное сознание, закономерности его 
функционирования и развития. Структура общественного сознания: уровни, 
формы, сферы, срезы… Идеология. Общественная психология. Индоктринация 
населения и сопротивление ей. Формы духовной культуры: мифология, религия, 
мораль, правосознание, политическое сознание, искусство, наука, философия. 
Их единство и различие, взаимодействие, основные тенденции исторической 
эволюции, функции, центральные категории. Мораль, правосознание, 
политическое сознание и религия как элементы механизма ценностно-

нормативной регуляции поведения человека. Моральные нормы и правовые 
нормы: единство и различие. Право и правосознание. Признаки правовых 
отношений. Естественные права человека. Проблема прав и свобод человека в 
современном обществе. Политика и политическое сознание. Функции 
политического сознания. Традиционализм, консерватизм, модернизм, 
демократизм, либерализм, радикализм и другие доминанты политического 
сознания. Мифология как универсальная форма духовной культуры. 
Антропоморфизация явлений природы и другие особенности мифологического 
сознания. Анимизм, фетишизм, тотемизм, шаманизм, магия. Религия, ее 
структура, виды, функции. Мировые религии. Религия и мифология. Религия и 
мораль. Священное и мирское. Искусство (эстетическое, художественное 
сознание), эстетические ценности. Прекрасное и безобразное. Основные 
подходы к пониманию сущности искусства. Роль искусства и эстетических 
ценностей.  

 

Тема 10. Свобода, справедливость, нравственные ценности.  

Проблема смысла бытия; смысл жизни человека и смысл существования 
человечества. Смысл истории. Ценность, благо, счастье. Жизненные ценности и 
творческая природа человека. Идеалы свободы, справедливости, гуманизма. 
Нравственные ценности. Добро и зло; должное и недолжное. Добродетель и 
порок. Совесть как способность к нравственному самоконтролю. Важнейшие 
моральноэтические концепции. Проблема общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Концептуальный статус социальной философии. Предмет и структура 
социальной философии.  

2. Проблема метода в социальной философии. Методологические функции 
социальной философии в системе современного обществознания. «Кризис 
фрагментации» современного обществознания и пути его преодоления. 

3. Основные этапы развития социально-философской мысли. 
4. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской 

рефлексии в начале ХХ века. 
5. Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая 

проблема социальной философии. 
6. Социально-философская теория деятельности. Деятельность как 

субстанциальная основа общественной жизни людей. 
7. Проблема субъекта и объекта современной социальной философии. 

Полемика «методологического коллективизма» и «методологического 
индивидуализма» вокруг проблемы интегративного субъекта общественной 
жизни. 

8. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской 
трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом 
отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и 
подсознательное в деятельности людей. 

9.  Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы 
деятельности. Социально-философская интерпретация проблемы 
соотношения цели и средств деятельности. 

10. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- 

философские проблемы антропосоциогенеза. 
11.  Социально-философский анализ культуры как взаимосоотнесенных 

символических программ мышления, чувствования и поведения людей. 
12. Современные концепции «социального действия» в их философской 

интерпретации. 
13. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная 

причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей. Проблема 
доминант и детерминант общественной жизни. 

14. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 
15. Современные концепции общества как организационной формы совместной 

деятельности людей. 
16. Социально-философские основания «социальной статики». Анализ 

подсистем, компонентов и элементов общественной жизни в их 
субординационной и координационной зависимости. 

17.  Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 
18. Материальное и духовное производство: характер и исторические формы 

взаимодействия.  
19. Общественный закон как проблема социальной философии.  
20. Труд как проблема социальной философии.  



21. Проблема отчуждения в социальной философии.  
22. Общественные отношения как проблема социально-философского анализа 

23. Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации 
социальных групп. 

24. Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения 
в истории. 

25.  Философия истории. История как событийная жизнь людей во времени и 
пространстве. Соотношение «событий» и «структур» в их социально-

философской интерпретации. 
26. Методологические проблемы исторического познания в современных 

социально-философских трактовках. 
27. Социально-философские проблемы этногенеза. 
28. Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и 

формационной парадигм. 
29. Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. 
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37. Хронополитические и топологические свойства мира политики.  

38. Легимитизация политики, политические ценности и идеалы. 
39. Соотношение целей и средств в политике, взаимодействие политики и 

морали, политики и права, политики и экономики.  

40. Человек как объект и субъект в политике. 
41. Природа власти и государства. 
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43. Особенности развития отдельных научных школ и направлений мировой и 

отечественной политической философии. 
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3. The E-Book Library of Liberty: http://oll.libertyfund.org/  

4. The Online Books Page: 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BHBJ; 

5. Библиотека философской антропологии: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1; 

6. Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и 
Запада: http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml 

7. Портал «Вехи»: http://www.vehi.net/ 

8. Портал общедоступной философской литературы Platona.net: 

https://platona.net/  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://eserver.org/philosophy/
http://oll.libertyfund.org/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?BHBJ
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml
http://www.vehi.net/
https://platona.net/


9. Русский гуманитарный интернет-университет: 
http://sbiblio.com/biblio/default.aspx;    

10. Философская библиотека Средневековья: 

http://antology.rchgi.spb.ru/index.html 

11. Философский портал: http://www.philosophy.ru/ 

12. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru/  

13. Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/  

14. Электронная библиотека Института философии РАН: 

http://iph.ras.ru/elib.htm; 

15. Электронная библиотека Философского факультета СпбГУ: 
http://philosophy.spbu.ru/library 

16. Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/  

17. Электронная нехудожественная библиотека: NeHudLit.ru: http://nehudlit.ru/ 

 

 

 

Форма проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
экзамена по вопросам из приведенного перечня (2 вопроса из разных разделов) и 
собеседования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов экзаме-
национная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний и оценки качества усвоения теоретического материа-
ла.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показыва-
ет знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не менее 
2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 

грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  

http://sbiblio.com/biblio/default.aspx
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
http://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://philosophy.spbu.ru/library
http://www.twirpx.com/
http://nehudlit.ru/






















1. Теория управления 

  

Задачи анализа систем управления. Основные элементы системы управления. 
Математическая модель объекта и системы управления. Временные характери-
стики систем управления. Входное воздействие. Переходная функция. Переда-
точная функция. Преобразование Лапласа. Частотные характеристики. Лога-
рифмическая частотная характеристика. Типовые звенья. Структурные схемы. 
Устойчивость системы. Переходные процессы в системах управления. Оценки 
качества процесса регулирования. Типовые законы регулирования линейных 
систем. Математический аппарат исследования цифровых систем. Метод фазо-
вого пространства. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий устойчи-
вости Найквиста. Критерий устойчивости Михайлова. Качество линейных сис-
тем. Прямые показатели качества. Косвенные показатели качества. Процедура 
синтеза линейных систем. Оценка управляемости и наблюдаемости линейной 
системы. Определение запасов устойчивости в линейной системе. Задачи синте-
за систем управления. Стабилизация неустойчивых объектов управления, пред-
ставленных в форме дифференциального уравнения. Стабилизация неустойчи-
вых объектов управления, представленных в форме пространства состояний. 
Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов. Синтез наблюдате-
ля состояний. Синтез следящих систем по требованию к точности воспроизве-
дения задающего воздействия: степенного, гармонического. Коррекция систем 
управления. 

2. Поддержка принятия решений 

Понятие поддержки принятия решений. Методы поддержки принятия решений. 
Принятие решений в условиях неопределенности. Архитектура систем под-
держки принятия решений. Методы прогнозирования в поддержке принятия 
решений. 

 

3. Представление знаний 

Классификация моделей представления знаний. Исчисление предикатов и вы-
сказываний, семантические сети и фреймы. Экспертные системы на основе про-
дукционной модели представления знаний. Онтологии и онтологические систе-
мы. Системы искусственного интеллекта, основанные на знаниях. Инженерия 
знаний. Эвристические методы поиска. Продукционная модель представления 
знаний. Абдуктивный вывод, основанный на логике. Байесовские сети. Нечеткая 
логика для моделирования неопределенности. Нечеткие экспертные системы. 

 

4. Основы анализа данных 

Основные понятия машинного обучения. Основные постановки задач. Примеры 
прикладных задач. Линейные пространства. Векторы и матрицы. Линейная не-
зависимость. Обратная матрица. Производная и градиент функции. Градиент-
ный спуск. Выпуклые функции. Случайные величины. Оценивание параметров 
распределений, метод максимального правдоподобия. Бутстрэппинг. Линейные 
методы классификации и регрессии: функционалы качества, методы настройки, 
особенности применения. Метрики качества алгоритмов регрессии и классифи-



кации. Оценивание качества алгоритмов. Отложенная выборка, ее недостатки. 
Оценка полного скользящего контроля. Кросс-валидация. Случайный лес, его 
особенности. Методы поиска выбросов в данных. Методы восстановления про-
пусков в данных. Работа с несбалансированными выборками. Автоэнкодеры и 
рекуррентные нейронные сети. Задача кластеризации. Алгоритм K-Means. 

Оценки качества кластеризации. Большие данные. Извлечение знаний из дан-
ных. Интеллектуальный анализ данных - Data Mining. Основные задачи Data 
Mining- классификация, кластеризация, ассоциация, последовательность, про-
гнозирование (регрессия). Обучение с учителем и без учителя. Применение зна-
ний в обучении. Обучение с подкреплением. Формирование наборов данных для 
обучения (планирование эксперимента). Обучение на основе анализа данных. 
Индуктивное обучение. Деревья решений. Статистические методы обучения. 
Линейные модели (регрессионный, ковариационный, дисперсионный    анали-
зы). Наивные байесовские модели. Обучение с помощью метода максимального 
правдоподобия: дискретные и непрерывные модели. Нейросетевые методы. Ос-
новы теории сетей связи. Виды нейронных сетей. Обучение нейронных сетей 
(метод обратного распространения ошибки). Глубокое обучение. Оценка каче-
ства обучения. Сеть Кохонена конкурентного обучения. Синхронное обучение 
Хебба. Ассоциативная память и сети Хопфилда. Социальные и эмерджментные 
модели обучения. Генетические алгоритмы. Генетическое программирование. 
Искусственная жизнь на основе клеточных автоматов. Эволюционное програм-
мирование. 

5. Системы искусственного интеллекта 

Определение искусственного интеллекта. Классификация направлений искусст-
венного интеллекта. История развития искусственного интеллекта. Искусствен-
ный интеллект как сквозная технология. Базовые архитектуры систем искусст-
венного интеллекта. Гибридный интеллект. Лингвистические аспекты искусст-
венного интеллекта. Основные методологии и подходы к построению систем 
искусственного интеллекта. Архитектуры интеллектуальных агентов. Мультиа-
гентные технологии в моделировании поведения сложных систем. Экспертные 
системы и системы поддержки принятия решений, основанные на технологиях 
искусственного интеллекта. Информационные платформы для разработки сис-
тем искусственного интеллекта. Языки программирования, ориентированные на 
технологии искусственного интеллекта. Декларативное программирование. 
Агентно-ориентированное программирование. Человеко-машинное взаимодейст-
вие. Интеллектуальные интерфейсы, дополненная и виртуальная реальность. 

 

6. Математическое и компьютерное моделирование  
когнитивных процессов 

Когнитивная психология и нейрофизиология. Когнитивистика. Конвергенция 
управления знаниями, искусственного интеллекта и когнитивной науки. Силь-
ный и слабый искусственные интеллект. Подходы к математическому и компь-
ютерному моделированию когнитивных процессов человека. Обработка естест-
венного языка. Когнитивные аспекты машинного перевода. Математическая 



лингвистика и семиотика. Компьютерная лингвистика. Этические и моральные 
последствия разработки искусственного интеллекта. 

 

Перечень вопросов 

1. Основные направления нового искусственного интеллекта. 
2. Классификация интеллектуальных информационных технологий: системы с 
интеллектуальным интерфейсом, экспертные системы, самообучающиеся сис-
темы. 
3. Парадигма Промышленного (Индустриального) Интернета Вещей. 
4. Машинное обучение. Основные проблемные вопросы машинного обучения.  
5. Ключевые характеристики задач, решаемых методом машинного обучения. 
Формальное определение понятия «обучения». Пространство признаков.  
6. Общий алгоритм решения задач в сфере машинного обучения 

7. Задачи и алгоритмы машинного обучения. Этапы машинного обучения.  
8. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача регрессии   
9. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача классификации   
10. Обобщенные типы задач машинного обучения. Задача кластеризации. 
11. Методы машинного обучения.  
12. Онтология машинного обучения 

13. Инструменты и сервисы машинного обучения. 

14. Системы нечеткого вывода. 
15. Основные достоинства и недостатки многослойного перцептрона. 
16. Переобучение. Какие факторы влияют на переобучение? Какие есть способы 
оценки переобучения? Какие есть способы борьбы с переобучением? 

17. Основные достоинства и недостатки сверточной нейронной сети.  
18. Терминология проблемной области. Словари и тезаурусы. 
19. Верификация онтологий на основе систем логического вывода (резонера). 
20. Выявление компонент временного ряда. 
21. Формирование базы нечетких правил на основе тенденций временных рядов. 
22. Корреляционный анализ временных рядов. 
23. Формирование лингвистической онтологии для анализа текстов. 
24. Анализ текстов с применением лингвистической онтологии. 
25. Применение онтологии для поддержки принятия решений. 
26. Построение онтологии для экспертных систем. 

27. Логические модели. Исчисление предикатов первого порядка 

28. Семантические сети. Общие положения 

29. Семантические сети. Виды семантических сетей 

30. Семантические сети. Методы обобщения знаний на сетях.  
31. Семантические сети. Объекты и отношения в семантических сетях 

32. Семантические сети. Формализация семантической сети. 
33. Семантические сети. Способы описания семантических сетей и логический 
вывод 

34. Семантические сети. Методы вывода на семантических сетях 

35. Фреймы. Основные понятия концепции фреймов 

36. Фреймы. Операции над фреймами 



37. Фреймы. Наследование в теории фреймов. Методы вывода на фреймах 

38. Продукционные системы. Представление продукционных систем 

39. Продукционные системы. Интерпретатор продукционной системы 

40. Продукционные системы. Эффективность поиска решений в продукционных 
системах 

41. Продукционные системы. Механизмы разрешения конфликтов 

42. Продукционные системы. Достоинства и недостатки 

43. Понятие онтологии 

44. Основные задачи, решаемые с помощью онтологии 

45. Модель онтологии 

46. Методики построения онтологий и требования к средствам их спецификации 

47. Обзор наиболее известных онтологических проектов 

48. Примеры использования онтологий 

49. Редакторы онтологий, их преимущества и недостатки 

50. Синтаксические правила и понятия нотации IDEF5 

51. Дедуктивный вывод. Рассуждения и принципы дедуктивного вывода 

52. Дедуктивный вывод. Методы доказательства в логике 

53. Дедуктивный вывод. Прямой и обратный дедуктивный вывод 

54. Абдуктивный вывод 

55. Индкутивный вывод. Виды индукции 

56. Индуктивный вывод. Индукция как вывод и индукция как метод 

57. Возможные применения онтологии. 
58. Виды отношений (свойств) онтологии. Домен и диапазон свойства. 
59. Виды ограничений онтологии. Необходимые и достаточные условия. Мощ-
ность связей. 
60. Непересекающиеся классы, противоречивые классы, анонимные классы. 
61. Логический вывод в онтологии. Машина логического вывода. 
62. Рассуждения в открытом мире. 
63. Аксиомы закрытия и покрытия. 
64. Классы и индивидуальности. Иерархия классов. 
65. Запросы к онтологии. 
66. Дескрипционная логика. Разрешимость, свойства. 
67. Основные отличия баз знаний от баз данных. 
68. Автоматическая обработка естественного языка в кругу смежных дисцип-
лин. 
69. Особенности естественного языка и возможности его автоматической обра-
ботки. 
70. Основные задачи автоматического анализа текстов и подходы к и решению. 
71. Оценка систем автоматической обработки текстов. 
72. Предобработка текста. Регулярные выражения. 
73. Стеммеры, лемматизаторы, морфологические анализаторы. 
74. Проблемы языковых моделей и способы их решения. Методы оценки языко-
вых моделей. 
75. Задачи разметки текста, применение разметки. 
76. Классификация текстов: формулировка задачи и методы решения. 



77. Наивный байесовский классификатор. Проблемы классификации текстов. 
78. Информационный поиск и векторные модели текстов. 
79. Биологический и искусственный нейрон. 
80. Основные функции активации нейронов. Преимущества нейронных сетей. 
81. Классификации нейронных сетей, области применения и решаемые задачи. 
82. Алгоритм обучения персептрона и правило Хебба. 
83. Теорема о сходимости алгоритма обучения персептрона для линейноразде-
лимых множеств. Проблема исключающего «или». 
84. Многослойный персептрон. Представление булевых функций. 
85. Нейронные сети как универсальные аппроксиматоры. 
86. Общая идея градиентных методов решения задач безусловной оптимизации. 
Метод наискорейшего спуска. 
87. Алгоритм обратного распространения ошибки. Достоинства и недостатки 
алгоритма. Понятие паралича сети и причины его возникновения. 
88. Методы упрощения структуры нейронной сети. Общие принцип обучения. 
89. Задача кластеризации данных. Основные метрики для количественных и не-
количественных переменных. 
90. Подготовка и предобработка текстов перед подачей данных в нейросеть. 
91. Предобработка данных в задачах кластеризации текстов. 
92. Переобучение моделей машинного обучения. Причины, признаки. Способы 
решения данной проблемы. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Авдеенко Т. В., Целебровская М. Ю. Введение в искусственный интеллект и 
логическое программирование. Программирование в среде Visual Prolog. – 2020. 

2. Ахо А.Б., Хопкрофт д.э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы: Пер. 
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Форма проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена по вопросам из приведенного перечня (2 вопроса из разных 

разделов и практическое задание, в котором соискатель представляет экзамена-
ционной комиссии любой свой проект, связанный с анализом данных) и собесе-
дования с кандидатом в аспирантуру. Кроме выбранных вопросов экзаменаци-
онная комиссия имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний и оценки качества усвоения теоретического материала.  

Оценка на экзамене выставляется по следующей шкале:  
- от 90 до 100 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показал 

глубокие знания теоретического материала по всем поставленным вопросам, 
грамотно, логично и стройно их излагает;  

- от 75 до 89 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, твердо 
знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответах на вопросы, представил ответы не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками;  

- от 60 до 74 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, показы-
вает знания только основных положений по поставленным вопросам, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; представил ответы не в полном объеме (не 
менее 2/3) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками;  

- от 0 до 59 баллов, если кандидат, поступающий в аспирантуру, допускает 
грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы, представил ответы не в 
полном объеме (менее 2/3).  
 


