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1.    ОСНОВНАЯ (ОБЩАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 

 
Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (программа аспирантуры) по научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика реализуется федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее 
Казанский ГАУ, университет) на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в сфере высшего образования. 

Программа аспирантуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 
аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

Целью программы аспирантуры является подготовка научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, направленная на формирование 
способностей к научно-исследовательской деятельности в области экономики, 
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования, а также формирование соответствующих универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Данная цель предполагает решение следующих задач:  
-формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам 
и методам экономики;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности;  

- совершенствование философской подготовки, знаний иностранного 
языка, ориентированной в научной и профессиональной деятельности. 

Обучение по программе аспирантуры по научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика в ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный аграрный университет» осуществляется в очной форме 
обучения. 

 
1.1 Объем и срок программы аспирантуры 

 
Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее 

– з.е.) в очной форме обучения. Зачетная единица для программы аспирантуры 
эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 
академического часа 45 минут).  

Срок освоения программы аспирантуры в очной форме обучения 
составляет 3 года.  
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Образовательная деятельность по программе аспирантуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ 
  
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы:  
 - универсальные компетенции (УК), не зависящие от конкретного 

направления подготовки; 
 - общепрофессиональные компетенции (ОПК), определяемые 

направлением подготовки; 
 - профессиональные компетенции (ПК), определяемые по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика должен обладать 
следующими универсальными компетенциями:  

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;  

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки;  

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач;  

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности;  

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 

общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК -1 Способность идентифицировать новые области исследований, 

новые проблемы с использованием анализа данных мировых 
информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных 
исследований, объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-2 владеет культурой научного исследования, научно-предметной 
областью знаний и научно обоснованной методологией теоретических и (или) 
экспериментальных исследований 
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ОПК-3 способность к аргументированному представлению научной 
гипотезы и полученных результатов научно-исследовательской деятельности 
на высоком уровне с учетом соблюдения авторских прав в виде научных 
публикаций и (или) заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности, тезисов докладов, информационно-аналитических материалов 
и презентаций, рукописи и автореферата диссертации; 

ОПК-4 готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования. 

профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Способность к применению в ходе собственных научных 

исследований методологических основ, понятийно категориального и 
терминологического аппарата региональной и отраслевой экономики; 

ПК-2 Способность применять перспективные методы исследования 
закономерностей и особенностей функционирования экономики Российской 
Федерации как системы взаимодействующих регионов, управления 
рациональным пространственным распределением экономических ресурсов, 
развитием экономики отдельных регионов как структурных элементов 
национальной экономики посредством разработки и реализации региональной 
и отраслевой экономической политики; 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать и использовать для решения 
экономических и управленческих задач показатели, характеризующие 
финансово-хозяйственную деятельность и связи организаций в отрасли, 
регионе, национальном хозяйстве с учетом поставленных исследовательских 
целей. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ  
 
3.1 Структура программы аспирантуры 
 
Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.  
3.1.1 Научный компонент: 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите, заключается в выполнении индивидуального плана научной 
деятельности, написании, оформлении и представлении диссертации для 
прохождения итоговой аттестации.  

План научной деятельности включает в себя: 
- примерный план выполнения научного исследования,  
- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются 

основные научные результаты диссертации,  
- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 
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- распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 
Подготовка публикаций и (или) заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности включает подготовку публикаций, в которых 
излагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и 
научных изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в 
международных базах данных Web of Science и SCOPUS и международных базах 
данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе 
данных Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 
достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 
микросхем. 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 
исследования. 

3.1.2 Образовательный компонент программы аспирантуры включает 
дисциплины (модули) и практику, а также промежуточную аттестация по 
дисциплинам (модулям) и практике. При освоении программы аспирантуры 
обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин 
и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включены в 
объем программы аспирантуры. 

3.1.3 Итоговая аттестация включает оценку диссертации на предмет ее 
соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике». 

Содержание и объем программы аспирантуры представлены в таблице 
1.  

Таблица 1. Структура программы аспирантуры по научной 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  
Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих  Объем (в з.е.) 

1. Научный компонент 143 
Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 
защите  

112 

Подготовка публикаций и (или) заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности 

21 

Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного 
исследования 

10 

2.  Образовательный компонент 31 
Дисциплины (модули) 21 
История и философия науки 5 
Иностранный язык 5 
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Наименование компонентов программы аспирантуры и их составляющих  Объем (в з.е.) 

Педагогика и психология высшей школы 2 
Бухгалтерский учет, экономический анализ, аудит, контроль и ревизия 3 
Региональная и отраслевая экономика 3 
Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 
Методы математического моделирования 3 
Методы обработки данных  3 
Факультативные дисциплины 2 
Организация и ведение научной дискуссии 1 
Финансовая и управленческая отчетность 1 
Практика 3 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Педагогическая практика) 

3 

Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 7 
3 «Итоговая аттестация» 6 
"Оценка диссертации на предмет её соответствия критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и 
государственной научно-технической политике 

6 

Объем программы аспирантуры (без факультативных дисциплин)  180 
 
3.2 Содержание программы аспирантуры 

3.2.1 Учебный план определяет перечень этапов освоения 
образовательного компонента программы аспирантуры, распределение 
дисциплин и практики, научного компонента и итоговую аттестацию по 
курсам и семестрам. Учебный план по научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика в приложении 1. 

3.2.2 Календарный учебный график является приложением к учебному 
плану, в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены 
виды учебной деятельности: теоретическое обучение, научный компонент, 
практика, промежуточная аттестация, итоговая аттестация и периоды каникул 
(приложение 2). 

3.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей). В целях организации и 
ведения учебного процесса по программе аспирантуры рабочие программы 
дисциплин и представлены отдельными документами.  

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 
- наименование дисциплины; 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
аспирантуры; 

- указание места дисциплины в структуре программы аспирантуры; 
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 
обучающихся и на промежуточную аттестацию; 



9 
 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в приложении 
3. 

3.2.4 Программа практики. В целях организации и проведения практики 
разработана и утверждена программа Практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(Педагогическая практика), которая представлена отдельным документом. 
Аннотация рабочей программы практики представлена в приложении 4. 

3.2.5 План научной деятельности.  План научной деятельности включает 
в себя примерный план выполнения научного исследования, план подготовки 
диссертации, публикаций  и (или) заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности, в которых излагаются основные научные 
результаты диссертации, перечень этапов освоения научного компонента 
программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой 
аттестации аспирантов. Итоговая аттестация аспирантов является 
обязательной и осуществляется после освоения программы аспирантуры в 
полном объеме. Аннотации программ научных исследований и итоговой 
аттестации представлены в приложении 5, 6.  

3.2.6 Оценочные средства и методические материалы представлены в 
фондах оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
этапам выполнения научного исследования, по дисциплинам (модулям) и 
практикам и для итоговой аттестации. 

Оценочные средства и методические материалы в виде фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины или программы практики, включают в себя: 
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- перечень компетенций, которые формируются в процессе освоения 
программы аспирантуры; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков в процессе освоения программы 
аспирантуры; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков. 

Оценочные и методические материалы в виде фондов оценочных 
средств для промежуточной аттестации обучающихся по этапам выполнения 
научного исследования, по дисциплинам (модулям) и практике входят в состав 
документов программы аспирантуры в виде приложений к рабочим программ 
дисциплин и программы практики. 

Оценочные и методические материалы в виде фонда оценочных средств 
для итоговой аттестации входят в состав документов программы аспирантуры 
в виде приложения к программе итоговой аттестации. 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
Требования к условиям реализации программы аспирантуры по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика включает в себя 
требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, к кадровым условиям реализации программы аспирантуры.  

Университет обеспечивает доступ к научно-исследовательской 
инфраструктуре в соответствии с программой аспирантуры и 
индивидуальным планом работы.   

Университет располагает на праве собственности (или ином законном 
основании) материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) достаточным для реализации 
программы аспирантуры в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее.  

Материально-техническая обеспеченность программы аспирантуры по 
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
представлена в приложении 7.  

Университет обеспечивает аспиранту доступ к учебно-методическим 
материалам, библиотечным фондам и библиотечно-справочным системам, а 
также информационным, информационно-справочным системам, 
профессиональным базам данных, состав которых определен 
соответствующей программой аспирантуры и индивидуальным планом 
работы. 
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ЭИОС университета обеспечивает доступ аспиранту ко всем 
электронным ресурсам, которые сопровождают научно-исследовательский и 
образовательный процессы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по научной специальности 5.2.3. Региональная и 
отраслевая экономика, в том числе к информации об итогах промежуточных 
аттестаций с результатами выполнения индивидуального плана научной 
деятельности и оценками выполнения индивидуального плана работы. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания 
в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
аспирантуры, на каждого аспиранта по каждой дисциплине (модулю), 
входящей в индивидуальный план работы. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 
реализации программы аспирантуры на иных условиях. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО Казанский  ГАУ соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).  

Не менее 60% процентов численности штатных научных и (или) научно-
педагогических работников, участвующих в реализации программы 
аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 
аспирантуры представлено в приложении 8. 

 
5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  
 
Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и 
итоговую аттестацию аспирантов. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов 
проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), 
прохождения практики в соответствии с индивидуальным планом научной 
деятельности и индивидуальным учебным планом. 
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Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной 
деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 
Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным 
выполнением аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку 
результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) 
деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения 
практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 
индивидуальным учебным планом. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке 
результатов освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках 
промежуточной аттестации. Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их 
перечень утверждаются Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Научный руководитель представляет в период проведения 
промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности 
проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской) 
деятельности. 

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной 
деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, признается 
недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению 
программы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта из 
Казанского ГАУ. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента 
программы аспирантуры или не прохождение такой промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Университет устанавливает для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 
ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 
промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 
промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 
повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая 
повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 
комиссией, созданной организацией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 
периода времени, составляющего один год после образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 
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Университет может проводить первую повторную промежуточную 
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период 
каникул. В этом случае университет устанавливает несколько сроков для 
проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в 
период каникул, так и в период реализации дисциплин. 

Повторная промежуточная аттестация не проводиться в период 
проведения практики, а также в период проведения промежуточной 
аттестации. Время проведения повторной промежуточной аттестации не 
совпадает со временем проведения учебных занятий в форме контактной 
работы. 

Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок академическую 
задолженность, отчисляется из организации как не выполнивший обязанность 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
индивидуального учебного плана. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за 
исключением кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения 
текущего контроля успеваемости аспирантов устанавливаются Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по программам аспирантуры в Казанском ГАУ. 

Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 
оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной научно-
технической политике". 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 
индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к 
защите. Итоговая аттестация является обязательной. 

Университет дает заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и 
государственной научно-технической политике" (далее - заключение), 
которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем 
руководителя Казанского ГАУ. 

Казанский ГАУ для подготовки заключения вправе привлекать членов 
совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, являющихся специалистами по 
проблемам научной специальности диссертации. 

В заключении отражаются личное участие аспиранта в получении 
результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 
проведенных аспирантом исследований, их новизна и практическая 
значимость, ценность научных работ аспиранта (адъюнкта), соответствие 
диссертации требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом "О науке и государственной научно-технической политике", научная 
специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым 
соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в 
работах, принятых к публикации и (или) опубликованных аспирантом. 
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Аспиранту, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры (далее - выпускник), не позднее 30 календарных дней с даты 
проведения итоговой аттестации выдается заключение и свидетельство об 
окончании аспирантуры. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
аспиранта из Казанского ГАУ в связи с освоением программы аспирантуры 
либо досрочно по инициативе аспиранта, в том числе в случае его перевода 
для продолжения освоения программы аспирантуры в другую организацию, 
либо досрочно по инициативе организации в случае применения к аспиранту 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 
аспирантом обязанностей по добросовестному освоению программы 
аспирантуры и выполнению индивидуального учебного плана, достижению 
результатов, предусмотренных индивидуальным планом научной 
деятельности, в случае установления нарушения порядка приема в 
организацию, повлекшего по вине аспиранта его незаконное зачисление в 
организацию, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли аспиранта и 
организации, в том числе в случае ликвидации организации. 

Отчисление из организации осуществляется в порядке, устанавливаемом 
локальным нормативным актом Казанского ГАУ. 

Аспирантам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также аспирантам, 
освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из Казанского 
ГАУ, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде 
освоения программ аспирантуры по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Казанским ГАУ. 

Аспирантам, получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программ 
аспирантуры образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, а 
также заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации 
критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке 
и государственной научно-технической политике". 

Аспирантам после прохождения итоговой аттестации предоставляются 
по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 
обучающихся в связи с получением образования. 

 
6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
6.1 Особенности организации воспитательного процесса 
 
Воспитательный процесс по научной специальности 5.2.3. Региональная 

и отраслевая экономика организован на основе настоящей рабочей программы 
воспитания, и направлен на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 



15 
 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального 
воспитания: 

– гуманистический характер воспитания и обучения; 
– приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 
– развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 
– демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 
 
6.2 Цель и задачи воспитания 
 
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-
значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 
решение следующих основных задач: 
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– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 
окружающих людей, общества, государства;  

– помощь в личностном самоопределении, проектировании 
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 
младшими. 

 
6.3 Виды, формы и содержание деятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 
организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
 
6.3.1 Модуль «Гражданин и патриот». Цель модуля: развитие 

личности обучающегося на основе формирования у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 
– формирование знаний обучающихся о символике России; 
– воспитание у обучающихся готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 
– формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 
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– развитие у обучающихся уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, историческим символам и 
памятникам Отечества; 

– формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры обучающихся, 
расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– формирование антикоррупционного мировоззрения.  
 
6.3.2 Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие». 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 
– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  
– реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

– формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  
– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
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самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек;  

– формирование бережного, ответственного и компетентного 
отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, 
так и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 
здорового питания; 

– развитие способностей к сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  
– развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 
– формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 
готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

– воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

– формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения. 

 
6.3.3 Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции». Цель модуля: формирование у 
обучающихся чувства бережного отношения к живой природе и окружающей 
среде, культурному наследию и традициям многонационального народа 
России. 

Задачи модуля: 
– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды;  

– воспитание чувства ответственности за состояние природных 
ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

– формирование чувства любви к Родине на основе изучения 
культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

 
6.3.4 Модуль «Профориентация». Цель модуля: создание условий для 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии в сфере трудовых и социально-экономических 
отношений посредством профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 
– развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 
– формирование у обучающихся потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 
трудовой деятельности.  

– формирование профессиональных навыков и компетенций;  
– формирование осознания профессиональной идентичности 

(осознание своей принадлежности к определённой профессии и 
профессиональному сообществу);  

– формирование чувства социально-профессиональной 
ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

– осознанный выбор будущего профессионального развития и 
возможностей реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

 



20 
 

6.3.5 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 
деятельности». Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных 
структур образовательной организации с организациями, созданными по 
инициативе обучающихся, с общественными движениями, органами власти и 
другими образовательными организациями. 

Задачи модуля: 
– расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 
деятельности; 

– поддержка инициатив общественных молодежных организаций и 
объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 

– распространение опыта и совместное проведение конференций, 
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

– развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 
педагогических работников и руководителей университета; 

– организация сотрудничества университета с правоохранительными 
органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

– поддержка и продвижение социально значимых инициатив 
обучающихся и (или) их организаций/ объединений; 

– формирование корпоративной культуры образовательной 
организации (принадлежности к единому коллективу, формирование 
традиций, корпоративной этики); 

– создание в образовательной организации музеев, историко-
патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 
искусства; 

– создание ассоциации выпускников образовательной организации, 
имиджа университета, продвижение университета на уровне города, региона, 
страны.  

 
6.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 
направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления 
основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно Управлением по организационно-
воспитательной работе.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 
педагогическим и руководящим работникам университета, реализующим 
воспитательный процесс;  
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– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими и 
руководящими работниками университета;  

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности: грамотной постановки педагогическими и 
руководящими работниками задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания, так 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого воспитательного 
процесса являются: 

– результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
– состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических и руководящих работников. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется Управлением по 

организационно-воспитательной работе совместно с проректором по учебно-
воспитательной работе и молодежной политики с последующим обсуждением 
его результатов на заседании Ученого совета университета. 

 
6.5 Календарный план воспитательной работы 
 
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 9), 
утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 
воспитательной работы, установленных в рабочей программе воспитания. 

 
7. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 
7.1 Нормативные документы для разработки программы 

аспирантуры  
 
Настоящая образовательная программа аспирантуры по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, реализуемая в 
Казанском ГАУ, разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 
№517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
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Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. 
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

– Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

– Паспорта научных специальностей номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденная 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 24.02.2021 г. № 118; 

– Федеральные государственные требования к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденные 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 20.10.2021 г. № 951; 

– Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122; 

– Устав Казанского ГАУ; 
– Локальные нормативные акты Казанского ГАУ, регламентирующие 

образовательную деятельность программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
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