


 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«30» июля 2014 г. № 870  государственная итоговая аттестация является завершающим 

этапом освоения основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

 К государственной итоговой аттестации допускаются аспиранты в полном объеме 

выполнившие учебный план.  

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями:  

 государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

(кандидатского) экзамена,  

 государственная экзаменационная комиссия по приему научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Председателем (заместителем председателя) государственной экзаменационной 

комиссии утверждается лицо, не работающее в данной организации из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля. 

 Председатель, состав и количество членов государственных экзаменационных 

комиссий утверждается распорядительным актом Института (приказом директора) не 

позднее, чем за месяц до начала проведения государственной итоговой аттестации. 

 В составе государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

(кандидатского) экзамена должно быть не менее одного доктора наук и одного кандидата 

наук по каждому профилю основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по которой государственная экзаменационная 

комиссия проводит государственную итоговую аттестацию, с указанием их ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности и специальности, согласно номенклатуре 

специальностей научных работников. 

 Состав государственной экзаменационной комиссии по приему научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

формируется из профессорско-преподавательского состава и научных работников 

организации, а также представителей работодателей, ведущих преподавателей и научных 

работников других организаций. 

 Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года. 

 Государственная итоговая аттестация начинается с государственного экзамена – 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине. 

 При положительной оценке сдачи государственного экзамена аспирант допускается к 

следующему этапу государственной итоговой аттестации – представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 Дата и время проведения государственного экзамена и представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) устанавливается распорядительным актом Института (приказом директора) и 

доводится до всех членов экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее, чем за 20 

дней до начала приема государственного экзамена. 

 Перед экзаменом проводятся консультации. Результаты экзамена объявляются 

аспиранту в тот же день после оформления протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена. 



 Результаты государственной итоговой аттестации объявляются аспиранту в тот же 

день после оформления протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии 

по результатам представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
I. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 

 Цель – определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основная цель ГИА заключается в комплексной проверке уровня достижения 

обучающимися установленных фондами оценочных средств результатов обучения. 

 Основными задачами ГИА являются: 

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

 
II. Место в структуре ООП  

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки  05.06.01 - Науки о земле от 30.07.2014 (Приказ № 870) в состав Блока 4 

«Государственная итоговая аттестация» (ГИА) входят подготовка и сдача государственного 

(кандидатского) экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на 

основе результатов научно-исследовательской работы. ГИА является обязательной 

составляющей ООП для аспиранта и занимает ведущее место в контроле освоенных 

аспирантом за период обучения компетенций, необходимых для осознанного и 

самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и карьерного роста. 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики 

профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; 

вариативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; 

методологической выдержанности и др. 

 

Код Наименование элемента программы 
Объем (в 

з.е.) 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 8 

 Базовая часть 8 

Б4.Г. 1 
Подготовка и сдача кандидатского экзамена 

2 

Б4.Д.2 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 
6 

III. Характеристики государственной итоговой аттестации 

3.1. Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ по профилю «Экономическая, 



социальная, политическая и рекреационная география» государственная итоговая аттестация 

включает в себя: 

государственный экзамен (кандидатский экзамен по профилю «Экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география»); 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
IV. Программа и оценочные средства государственного экзамена 

 В результате освоения основной образовательной программы по профилю 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» направления 

подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ у выпускника аспирантуры должны быть 

сформированы: 
1) универсальные компетенции, не зависящие от направления 

подготовки;  

2) общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки 

05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ; 

3) профессиональные компетенции, определяемые профилем подготовки 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 

 

Универсальные компетенции: 

 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-1); 

 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-2);  

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3);  

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5) 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1);  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы в 

рамках направления подготовки: 



Шифр 

профиля 

Профиль Профессиональные компетенции ПК 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

Владение современной методологией и теорией 

исследований, позволяющей с использованием 

современных методов выявлять формы 

территориальных структур различных видов 

человеческой деятельности, закономерности и 

уникальные особенности территориальной 

организации общества, включая ее экономические, 

социальные, политические и рекреационные 

компоненты 

ПК-1 

Способность адаптировать и обобщать результаты 

современных исследований в сфере экономической, 

социальной, политической и рекреационной 

географии для целей преподавания географических и 

социально-экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях   

ПК-2 

Готовность адаптировать результаты современных 

исследований в сфере экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии для целей 

стратегического планирования, региональной 

политики и территориального проектирования 

ПК-3 

 

По результатам освоения основной образовательной программы по 

профилю подготовки «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 

география» направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ выпускник аспирантуры 

должен: 

знать: 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

– методы научно-исследовательской деятельности 

– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины мира 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

– методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 



– стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

– содержание процесса целеполагания  профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования 

– современную методологию и теорию исследований в экономической, социальной, 

политической и рекреационной географии 

– виды территориальных структур в экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии; экономические, социальные, политические и 

рекреационные компоненты территориальной организации общества 

– закономерности размещения и пространственного взаимодействия общественных 

явлений и объектов друг с другом и с природной средой во времени 

уметь: 

– анализировать  альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя  из наличных ресурсов и ограничений 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач 

– осуществлять личностной выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести 

за него ответственность перед собой, коллегами и обществом 

– следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом  

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования 

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистров 
– выделять территориальные структуры различных видов человеческой деятельности и разные 

компоненты территориальной организации общества 

– выявлять районы, ареалы, пространственные системы, сети, центры, узлы, линейные и другие 

собственно географические объекты, измерять и анализировать их параметры и свойства 
– ставить прикладные задачи в экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии 

владеть: 

– навыками анализа  методологических проблем, возникающих при решении  

исследовательских и  практических задач, в  том числе в междисциплинарных 

областях  



– навыками  критического анализа и оценки современных научных достижений и  

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в 

том  числе в междисциплинарных областях  

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

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития 

– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований 

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

междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских и международных исследовательских 

коллективах 

– технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

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

– технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– различными  типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

– навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 

– навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

– различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

– приемами и технологиями  целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 

– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития 

– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

данных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности 

– технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 

– методологией и теорией исследований экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии для выявления форм территориальных структур, 

закономерностей и уникальных особенностей территориальной организации 

общества 

– навыками экономико-географического прогноза и проведения экономико-

географической экспертизы 

– навыками выработки рекомендаций по улучшению и оптимизации пространственного 

взаимодействия общественных явлений и объектов друг с другом и с природной 

средой 

 

Таблица 1 – Компетенции, которые должен показать аспирант при сдаче 

государственного экзамена и представлении научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

Компетенции 

аспиранта 

Виды аттестационного испытания 

Государственный экзамен ВКР 



УК-1  + 

УК-2  + 

УК-3  + 

УК-4 + + 

УК-5 + + 

ОПК-1  + 

ОПК-2 + + 

ПК-1 + + 

ПК-2  + 

ПК-3  + 

 

Оценочные средства: 

1. Качество проработки материала занятия в плане-конспекте 

2. Качество презентационного материала 

3. Методический уровень проведения занятия 

4. Полнота и логичность изложения материала 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В структуре объема программы аспирантуры государственная итоговая аттестация 

входит в Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» таким образом: 

 

Код 
 

Наименование элемента программы 
 

Объем 
(в з.е.) 

 

 
Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 8 

 Базовая часть 

 
8 

Б4.Б.01 

 
Подготовка и сдача кандидатского экзамена 2 

 
Б4.Б.02 

 
Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

6 

 

 

Продолжительность в неделях – 6. 

3.1. Государственный экзамен 

 

Государственным экзаменом направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

являются кандидатские экзамены по специальным дисциплинам по направленности 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 

 

3.1.1. Содержание программы государственного экзамена по специальности 

«Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география»: 



В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: введение в 

экономическую и социальную географию; технико-экономические основы общественного 

производства; теория страноведения; экономическая и социальная география России и стран 

СНГ; социально-экономическая география зарубежного мира; география мирового 

хозяйства; международное разделение труда; география населения с основами демографии; 

политическая география и геополитика; культурная география; рекреационная география и 

география туризма; география основных отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы; географическое районирование; экономико-географическое 

районирование; геоурбанистика; районная планировка с основами территориального 

проектирования; региональная политика; методика экономико- и социально-географических 

исследований; геоинформатика; социально-экономическая картография; методология 

современной географии; развитие географической мысли; теоретические проблемы 

экономической и социальной географии. 

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии  

Минобразования России по наукам о Земле. 

 

I. Методологические основы экономической, социальной 

 и политической географии  

 

Объект и предмет изучения экономической, социальной и политической географии. Понятие 

территориальной организации общества. Место экономической, социальной, политической, 

культурной, рекреационной географии в системе наук. Взаимосвязь ветвей общественной 

географии с экономикой, демографией, социологией, политологией и культурологией, с 

одной стороны, и физико-географическими науками, - с другой. Методологическая база 

развития экономической, социальной, политической и рекреационной географии. Эволюция 

парадигм и теоретических основ общественной географии. Смена географических парадигм 

и их отражение в экономической и социальной географии. Географический детерминизм, 

географический поссибилизм. Хорологическая, районная, неопозитивистская (научная), 

бихевиористская, радикальная, гуманистическая парадигмы в географии. 

Отраслевой и районный подходы в экономико-географической науке. Районная школа в 

отечественной экономической географии; ее научное и практическое значение. 

 

II. Становление и развитие экономической, социальной и политической географии 

Основные этапы формирования и развития экономической, социальной и политической 

географии. Начальный этап формирования экономической, социальной, политической 

географии: 17в. – первая половина 19в. Роль книги Б.Варена «География генеральная» в 

развитии мировой и российской географии. М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев и становление 

российской географии. Школы камеральной статистики и коммерческой географии. 

Западные школы экономической, социальной и политической географии во второй половине 

19в. – первой половине 20в. Французская школа географии человека. Антропогеография и ее 

основные представители. Хорологическое направление и его отражение в экономической и 

социальной географии. Географы – представители анархического направления и их вклад в 

экономическую и социальную географию. Первые работы в области пространственного 

моделирования территориальных социально-экономических систем: И.Тюнен, А.Вебер, 

А.Лёш, В.Кристаллер. Развитие экономической и социальной географии в России во второй 

половине 19в. – начале 20в. П.П. Семёнов-Тян-Шанский и В.П. Семёнов-Тян-Шанский и их 

вклад в экономическую и социальную географию. Экономико-географические идеи А.И. 

Воейкова и Д.И. Менделеева. Отраслево-статистическая школа В.Э. Дена. Российская 

антропогеография. Формирование отечественной районной школы экономической 

географии. Роль Н.Н. Баранского, С.В. Бернштейн-Когана, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. 

Развитие отечественной районной школы экономической и социальной географии во второй 



половине 20 века. Комплексные и отраслевые направления. Ведущие отечественные 

экономико-географы этого периода. Основные направления западной общественной 

географии во второй половине 20в. «Количественная революция» и ее значение для 

экономической и социальной географии. «Пространственный анализ» в экономической и 

социальной географии. «Радикальная география», «поведенческая география» и основные 

направления «гуманистической географии». Сдвиги в общественной географии в 1990-е 

годы. 

 

III. Структура экономической, социальной, политической и рекреационной географии 

Общая экономическая география, география основных отраслей хозяйства 

(промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инвестиционного комплекса), общая 

социальная география, география населения и расселения, география непроизводственной 

сферы, культурная география, геоурбанистика и георуралистика, политическая география, 

геополитика, историческая география, рекреационная география. Экономическая, 

социальная и политическая география России, стран СНГ, зарубежных стран, география 

мирового хозяйства. Страноведение и географическое районирование и их интегрирующая 

роль в общественной географии. 

Дифференциация и интеграция в экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии. Изменения, связанные с переходом ведущих стран на 

постиндустриальный этап развития, глобализацией, гуманизацией. Влияние фактора НТР. 

Значение высоких технологий и информационной сферы. Сдвиги в территориальной 

организации хозяйства под воздействием НТР, постфордизма  и информационных 

технологий на разных территориальных уровнях (от глобальных до локальных). 

 

IV. Географические проблемы взаимодействия общества и природы 

Экономико-, социально-, политико- и культурно-географические аспекты глобальных 

проблем человечества. Природно-ресурсный потенциал. Его экономическая, социальная, 

экологическая и культурологическая оценка. Проблемы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Типы хозяйственного использования 

земель. Вопросы использования и охраны Мирового океана. Понятие ресурсных циклов. 

Влияние антропогенно-техногенных изменений в природе на социально-экономические 

процессы. Территориальная организация окружающей среды. 

 

V. Основные понятия и концепции отечественной районной школы экономической и 

социальной географии 

Понятие и концепция территориального разделения труда. Территориальное разделение 

труда (ТРТ) и его значение для экономической и социальной географии. Н.Н. Баранский о 

географическом разделении труда. Уровни, виды и факторы развития ТРТ. Влияние научно-

технической революции, информационных технологий и постфордизма на ТРТ. 

Международное разделение труда. Глобальная и региональная мирохозяйственная 

интеграция. Транснационализация как проявление международного разделения труда. 

Ведущие мировые ТНК – их специализация и пространственные сферы влияния. Понятие и 

концепция экономико-географического положения (ЭГП). Уровни и виды ЭГП. Основные 

методы его оценки. Показатели, характеризующие особенности экономико-, политико-, 

социально- и культурно-географического положения. Концепция «функции места». Понятие 

и концепция территориальных хозяйственных систем, территориально-производственных 

комплексов (ТПК) и энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). Территориальная организация 

хозяйства, территориальная структура хозяйства и территориальные хозяйственные 

системы. Концепция территориальной структуры хозяйства И.М. Маергойза. Основные 

положения концепции ТПК. Н.Н. Колосовский о ТПК. Основные типы ТПК. Опыт 

формирования ТПК в СССР. Основные положения теории ЭПЦ. ЭПЦ как вид экономико-



географического процесса. ЭПЦ как метод исследования территориальной организации 

хозяйства. Значение ЭПЦ для формирования территориальных хозяйственных систем. 

Трансформация теории ЭПЦ в эпоху НТР и в условиях рыночной экономики. Понятие и 

концепция экономико-географического районирования. Сущность и содержание экономико-

географического районирования. Экономико-географический район как вид 

географического района и его специфика. Экономические, социальные и социально-

экономические районы. Становление районной школы экономической географии и ее 

влияние на развитие учения об экономическом районировании. Основные принципы 

госплановского районирования. Практическая реализация идей госплановского 

районирования в СССР. Кризис школы экономического районирования в 1970-1990-е годы и 

его причины. Современные тенденции в территориальной организации общества и их 

влияние на экономико-географическое районирование. Основные проблемы экономико-

географического районирования. Соотношение социального и экономического аспектов в 

экономико-географических районах. Соответствие основных принципов госплановского 

районирования современным и перспективным условиям социально-экономического 

развития. Отраслевое и интегральное экономико-географическое районирование. Природно-

хозяйственное и эколого-экономическое районирование. Проблема соотношения 

административно-территориального деления и экономико-географического районирования. 

Связь экономико-географического районирования и запросов практики. Задачи экономико-

географического районирования в условиях перехода к рыночным отношениям. Прикладное 

значение географического районирования и его место в системе научного обеспечения 

регионального анализа и региональной политики. 

 

VI. Территориальная социально-экономическая дифференциация и региональное 

развитие 

Территориальная социально-экономическая дифференциация и ее причины. Типология 

районов и регионов по экономическим, социальным и политическим параметрам. 

Проблемные районы и их виды. Теории и модели регионального развития. 

Пространственная модель диффузии нововведений Т.Хегерстранда, теория полюсов 

Ф.Перру, принцип  кумулятивной причинности Г.Мюрдаля, концепция «центр – периферия» 

Дж. Фридмана и др. Центро-периферическая парадигма и ее значение для экономико-

географических исследований. 

 

VII. Современные методы исследования в экономической, социальной, политической и 

рекреационной географии 
Общенаучные методы экономико-географических исследований. Системный подход, язык и 

метод в экономико-географических исследованиях. Историко-эволюционный метод и его 

значение. Специфика использования в общественно-географических исследованиях 

статистического метода. Математический метод в экономической и социальной географии. 

Роль математического моделирования. Общегеографические методы экономико-

географического анализа. Сравнительно-описательный, картографический и метод 

экспедиционных исследований; их специфика и значение для экономико-географических 

исследований. Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, новые идеи 

и методы. Социально-экономические карты в атласах. Типы социально-экономических карт. 

Геоинформатика. Географические банки данных. Компьютерная картография. 

Геоинформационные системы и их использование в общественно-географических 

исследованиях. Собственные (специальные) методы исследований в экономической, 

социальной, политической и рекреационной географии. 

 

VIII. Региональная политика, районная планировка и территориальное 

проектирование как прикладные направления экономической, социальной, 



политической и рекреационной географии 

Понятие, сущность, цели, структура и уровни региональной политики. Методологический, 

организационный и прикладной аспекты региональной политики, их взаимодействие. 

Основные парадигмы региональной политики: их эволюция и перспективы. Основные 

методы региональной политики. Формы проведения региональной политики. Институты 

региональной политики. Место экономической и социальной географии в решении проблем 

региональной политики. Прикладные проблемы современной региональной политики. 

Регулирование территориальных пропорций и региональная политика. Социально-

экономический и финансово-бюджетный блоки современной региональной политики. 

Понятие проблемных регионов, их типология и критерии выделения. Депрессивные и 

отсталые регионы и региональная политика. Региональная политика и проблемы 

федерализма: правовой, экономический и бюджетный аспекты. Значение теории и 

прикладных экономико-географических исследований для развития и осуществления 

районных планировок и территориального проектирования. Географические аспекты 

районной планировки и территориального проектирования. 

 

IX. География мирового хозяйства, международное разделение труда 

Виды мирохозяйственных связей. Методические вопросы международных сопоставлений 

макроэкономических показателей. Понятие «открытой» экономики страны. Краткий обзор 

важнейших моделей внешнеэкономических отношений. Парадокс Леонтьева, 

внешнеторговая интерпретация модели «цикл жизни продукта». Проблема генезиса, 

эволюции и цикличности современной системы мирового хозяйства. Современные 

представления о категории «международное разделение труда». Миросистемная концепция 

И. Валлерстайна. Характеристика современных мировых экономических отношений: 

мировая торговля, прямые зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валютно-

кредитные отношения, миграция рабочей силы, глобальные мирохозяйственные проблемы. 

Основные черты современной мировой географии промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, финансовых центров, туризма. Транснациональные корпорации. 

Географические аспекты глобализации и антиглобализма. 

 

X. Экономико-географический анализ отраслей хозяйства России и стран СНГ 

Особенности структурных изменений хозяйства России и других стран СНГ в условиях 

перехода к рыночной экономике и под влиянием НТР. Система экономических показателей, 

характеризующих отрасли материального производства и непроизводственной сферы в 

географическом аспекте. Особенности концентрации, специализации, кооперирования и 

комбинирования производства в эпоху НТР. Отражение этих процессов в территориальной 

организации отраслей хозяйства. Отраслевые (промышленные, сельскохозяйственные, 

рекреационные) районы. Экономико-географический анализ промышленных узлов. Типы 

сельского хозяйства и сельскохозяйственное районирование. Территориальные системы 

АПК. 

 

XI. Экономико-географический анализ производственной инфраструктуры 

Виды инфраструктуры и их территориальные сочетания. Роль инфраструктуры в 

экономическом, социальном и культурном развитии районов, развитии хозяйства, освоении 

новых ресурсов, укреплении межрайонных и международных связей. Транспортные сети и 

транспортные системы, их типы. Транспортно-географическое положение и методы его 

оценки. Основные направления экономико-географического анализа инфраструктуры. 

Информационно-коммуникативные системы стран мира. 

 

XII. Территориальная организация социальной сферы 

Экономическая и социальная география уровней и особенностей жизни населения стран и 



районов. География потребления. Исследование территориальной организации науки и 

образования. Рекреационная география, территориально-рекреационные системы. 

 

XIII. География населения и населенных пунктов 

Географические, экономические, социальные и политические аспекты демографических 

процессов. Социологическое и этнографическое  изучение населения. Исследование 

миграций населения. Изучение трудовых ресурсов, их квалификации и использования. 

Географическое изучение образа жизни людей. 

Понятие расселения. Людность и функции поселений. Правило Ципфа. Типологии 

поселений. Сети и системы поселений. Основы теории центральных мест В.Кристаллера. 

Представления об эволюции расселения. Изучение сельского расселения. Георуралистика. 

Сельское население и его эволюция в странах разных типов. Изменения в географии 

сельских населенных пунктов. Географические проблемы развития сельской местности. 

Город как один из важнейших интегральных объектов исследования общественной 

географии. Геоурбанистика. Процесс урбанизации в странах разных типов. Эволюция 

современного города, типы и структуры городов, городские планировки и их результаты. 

Процессы агломерирования. Городские агломерации (конурбации), понятие мегалополиса. 

Субурбанизация. Джентрификация. 

 

XIV. Политическая география как ветвь географической науки 

Основные теории политической географии. Ф.Ратцель и Р.Челлен как основоположники 

политической географии и геополитики. Геополитика и политическая география, их 

соотношение. Развитие идей геополитики и политической географии. Политико-

географическая структура государственной территории. Политические границы. Морская 

политическая география. Электоральная география. География власти и элитогенеза. 

Геополитические модели мира. Взаимосвязь геополитических и геоэкономических 

процессов. 

 

XV. Культурная география 

Географические исследования культуры как надбиологической формы адаптации человека к 

окружающей среде. Роль и место данной науки в системе географических наук. 

Интегративный характер географии культуры. Становление концепции территориальной 

организации культуры как теоретического ядра формирующегося научного направления. 

Геокультурные инновации, геокультурная динамика. Исследования в области культурного 

ландшафта (К.Зауэр и др.), цивилизаций, других культурно-территориальных образований. 

 

XVI. Поведенческая география 

География восприятия. Факторы, влияющие на формирование образов и представление о 

территории. Роль поведенческой (бихевиористской) географии и географии восприятия в 

оптимизации пространства, размещении производства и формировании жизненной среды 

человека. Представление о когнитивной географии. 

 

XVII. Страноведение 
Цели и задачи страноведения как раздела географии. Различное понимание страноведения. 

Значение страноведения для науки, культуры и практики. Проблемная ориентация 

страноведения. Гуманистические и культурологические концепции страноведения. 

Типология стран: принципы, методы и модели. 

 

XVIII. Система подготовки специалистов в области экономической, социальной и 

политической географии 

Основные мировые и отечественные центры подготовки экономико-географов и проведения 



экономико-географических исследований. Основные источники экономико-географической 

информации. Обзор периодических географических изданий. Основные учебные издания. 

Фундаментальные экономико-географические монографические издания. 

 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) должен быть подготовлен аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, а также содержать рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования. Изложенные аспирантом результаты должны быть 

аргументированы и оценены по сравнению с известными разработками в исследуемой 

области. 

В работе должно содержаться решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний, или изложены научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение для 

развития науки. 

В научном исследовании, имеющем теоретический характер, должны приводиться 

рекомендации по использованию приводимых выводов, а в научном исследовании, 

имеющем прикладной характер, - сведения о 

практическом использовании полученных автором результатов. 

Основные научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций). К публикациям, 

в которых излагаются основные научные результаты научно-исследовательской работы, 

приравниваются патенты на изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных 

машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

Основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерства 

образования и науки Российской Федерации, содержать указание актуальности темы, целей 

и задач, методик и методов исследования, основную часть (которая может делиться на 

параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие 

перспективы работы, библиографический список. 

Научно-квалификационная работа подлежит внутреннему и внешнему рецензированию 

согласно «Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИГ РАН». 

 Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями не позднее, чем за 7 дней до 

представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы. 

На каждого аспиранта, представляющего научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, заполняется протокол (Приложение 2). 

В протокол вносятся мнения членов государственной экзаменационной комиссии по приему 

результатов представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), уровне сформированности компетенций, 

знаниях и умениях, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации, перечень 



заданных вопросов и характеристика ответов на них, а также вносится запись особых 

мнений. 

Защита проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии по 

приему результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Представление научного доклада об основных результата подготовленной научно-

квалификационной работы оценивается по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно») согласно критериям оценивания (см. в 

фондах оценочных средств, раздел V). 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Учебная литература программы государственного экзамена по специальности 

25.00.24  «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» 

 
Основная 

 

1. Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. Научные 

принципы географии. Избранные труды. – М., 1980. 

2. Витвер И.А. Избранные сочинения. – М., 1998. 

3. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. – СПб., 

1998. 

4. Джонстон Р.Дж. География и географы: Очерк развития англо-американской 

социальной географии после 1945 года/ Пер. с англ. – М., 1987. 

5. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 

Учебник для студентов вузов. – М., 2001. 

6. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. – М., 1958. 

7. Лаппо Г.М. География городов. – М., 1997. 

8. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. – М., 1995. 

9. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы: Учебник для студентов 

вузов. – М., 2001. 

10. Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации. – М., 2000. 

11. Ракитников А.Н. География сельского хозяйства. – М., 1970. 

12. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, 

практика. – М., 1973. 

13. Социально-экономическая география зарубежного мира/ Под ред. В.В. 

Вольского. – М., 2001. 

14. Экономическая и социальная география России/ Под ред. А.Т. Хрущева. – 

М., 2001. 

15. Экономическая и социальная география в СССР. История и современное 

развитие. – М., 1987. 

Дополнительная 

 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. – М., 1983. 

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник. – М., 2000. 

3. Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. – М., 

1990. 

4. Ковалёв С.А. Сельское расселение. – М., 1963. 



5. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные 

циклы. М., 1975. 

6. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и 

практические аспекты государственного регулирования. – М., 2002. 

7. Крючков В.Г. Технико-экономические основы сельскохозяйственного 

производства: Учебное пособие для вузов. – М., 1998. 

8. Культурная география /Под ред. Ю.А. Веденина, Р.Ф. Туровского. – М., 2001. 

9. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. – М., 1997. 

10. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. – Новосибирск, 1986. 

11. Предпринимательский климат регионов России. География России для 

инвесторов и предпринимателей. – М., 1997. 

12. Саушкин Ю.Г. Избранные труды. – Смоленск, 2001. 

 

 

Электронные ресурсы: 
 

1. Электронный каталог Библиотеки по естественным наукам Российской Академии 

Наук БЭН РАН http://www.benran.ru 

2. Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшей электронной 

библиотеки научных публикаций, обладающей богатыми возможностями поиска и 

получения информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – бесплатным общедоступным инструментом измерения и 

анализа публикационной активности ученых и организаций. Режим доступа: 

http://elibrary.ru. 

3. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Режим доступа: 

http://www.scopus.com/. 
4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ; 

5. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации Министерства 

общего и профессионального образования России. Самая обширная информационная система 
в области высшего образования. Представлена официальная информация Министерства 

образования России, сведения о конференциях, семинарах, выставках и т.д.  

6. Univertv.ru  Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 

российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными 

фильмами. 

7. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

 

Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий - программы Word, Excel, 

Power Point; - Архиватор Winrar; MapInfo. 

 
4.2. Материально-техническая база 

Ресурсное обеспечение выполнения научно-исследовательской работы соответствует 

требованиям, изложенным в соответствующих разделах ООП по профилю 25.00.24 

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 05.06.01 НАУКИ О 

ЗЕМЛЕ согласно ФГОС ВО.  

ИГ РАН обладает достаточным набором географических карт различного масштаба. 

 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний аспирантов: 

http://www.benran.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://univertv.ru/


При проведении лекций применяется мультимедийное оборудование, включающее 

мультимедиа проектор, ноутбук, экран, доска:  

1)ноутбуки Lenovo IdeaPad 11.6”, Lenovo X230 ThinkPad Tablet, Sony Vaio 15,5”, ASUS 

EEE PC 1025EE 2) мультимедийный проектор hs NEC Projector NP50G, NEC NP41 3) 

сканеры Epson 4) копировальный аппарат Canon 5) лазерный принтер Ricoh SP 212 Nw 
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