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Аннотация рабочей программы дисциплины   История и философия науки 

Автор-составитель     д.филос.н., проф. Леонтьева Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель дисциплины – формирование у аспирантов и 

соискателей междисциплинарного мировоззрения, основанного на 

глубоком осмыслении науки, истории формирования и развития 

научного мышления, как части общечеловеческой культуры. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания 

дисциплины «История и философия науки» предполагается решить 

следующие задачи: 

- раскрыть сущность проблем современной гносеологии и 

эпистемологии, обозначить спектр проблем современной философии 

познания; 

- раскрыть сущность современных проблем философии науки и ее 

основных концепций; 

- познакомить слушателей с тенденциями исторического развития 

науки. 

- раскрыть сущность науки в широком социокультурном контексте 

и ее историческом развитии; 

- проанализировать структуру, динамику и логику развития 

научного знания; 

- рассмотреть проблемы кризиса современной техногенной 

цивилизации,  глобальные тенденции смены научной картины мира, 

типов рациональности,  системы ценностей, на которые ориентируется 

ученые; 

- проанализировать основные мировоззренческие и 

методологические проблемы, возникающие в науке на современном 

этапе ее развития; 

- сформировать общее представление о современных концепция 

развития научного знания; 

- раскрыть сущность философских проблем соответствующей 

специальности аспиранта (соискателя) отрасли знания; 

- дать общее представление об истории развития соответствующей 

специальности аспиранта (соискателя) отрасли знания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- предмет и концепции философии науки, ее основные проблемы и 

задачи, особенности современного этапа теории познания; 

- основные этапы и направления исторического развития науки; 

перспективы современного научного знания. 

- современные философские проблемы отраслей научного знания; 

- место и роль науки в развитии культуры и цивилизации; 

- сущность философской методологии и ее роли в профессиональной 

деятельности ученого и преподавателя высшей школы; 

Уметь: 

- дать целостную характеристику науки как совокупности знаний, 

процесса получения знания, социального института; 

- оценивать достижения науки с позиции их социальной значимости и 

полезности, а не только узко утилитарно  

- выявлять и реализовывать структуру научного исследования, 

формировать этапы научного поиска 

- проектировать и осуществлять комплексные и междисциплинарные 



научные исследования 

Владеть  

-навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений; 

- навыками решения исследовательских и практических задач. 

Генерирования новых идей; 

- навыками проектирования и осуществления комплексных научных 

исследований 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Философия и наука в человеческой цивилизации. 

Возникновение философии науки. 

2. Проблемы познания, специфика научного знания. Наука как 

феномен и ее определение. 

3. Зарождение и развитие науки. Становление науки в 17 веке и 

основные стадии ее исторической эволюции. 

4. Логика и динамика научного знания. От научной проблемы к 

«пределу развития теорий». Методология науки и научное 

творчество 
5. Структура научного знания и классификация науки 

6. Концепции современной философии науки. 

7. Наука как социальный институт. 

8. Современный этап развития науки. Перспективы НТП. 

9. Общетеоретические подходы. Объект, предмет, субъект 

социально-гуманитарного познания. 

10. Природа ценностей, их роль в социально-гуманитарном 

познании Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

11. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном 

знании. Коммуникативность 

12. Проблема истинности, веры, сомнения, рациональности в 

социально-гуманитарных науках 

13. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и 

гуманитарных науках. Исследовательские программы. 

14. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и 

гуманитарные. Дисциплинарная структура и роль социально-

гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций 

15. История отрасли  знания и развития проблемы, разрабатываемой 

аспирантом в рамках диссертационного исследования. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

часа, из которых 36 час. – лекции, 36 час. – практические занятия, 72 

час. – самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский)» 

 

Авторы-составители: заведующий каф. «Иностранные языки», 

Топоркова О.В., профессор кафедры «Иностранные языки» Евтушенко О.А. 
 

Цель изучения дисциплины В соответствии с программой обучения основной целью 

изучения иностранного языка аспирантами всех 

специальностей является развитие языковой и речевой 

коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной профессиональной деятельности в 

различных сферах делового партнерства, 

производственной и научной работы. 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач, а 

также готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Список основных тем: 

Обучение в аспирантуре 

Научная работа 

Международная научная командировка 

Основы научного перевода 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, из которых 144 час. – практические 

занятия, 36 час. – самостоятельная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная 

научная коммуникация» (английский, немецкий, французский) 
 

Авторы-составители: заведующий каф. «Иностранные языки», доцент 

Топоркова О.В., профессор кафедры «Иностранные языки» Евтушенко О.А. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины аспирантами всех 

специальностей является развитие языковой и речевой 

коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной профессиональной деятельности в различных 

ситуациях международного научного общения. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать навыками выражения своих мыслей и мнения в научном 

межкультурном общении на иностранном языке; а также навыками 

создания и редактирования научных текстов на государственном и 

иностранном языках. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень основных тем: 

Особенности межкультурной научной коммуникации; 

Основы устного научного доклада; 

Основы письменной речи на иностранном языке. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу - 

36 час., из которых 18 час. – практические занятия, 18 час. – 

самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Международная научная коммуникация (для иностранных аспирантов ) 
 

Автор-составитель: доц. кафедры русского языка Л. Ф. Белякова 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Совершенствование языковых, речевых, коммуникативных 

умений и навыков иностранных соискателей учёной степени в 

научной функциональной сфере общения на неродном языке с 

целью выполнения требований, предъявляемых к 

диссертационным исследованиям, соотносимых с умениями 

носителей языка в части письменного оформления диссертации и 

устного представления её результатов на заседании 

диссертационного совета в соответствии с установленной 

процедурой. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Овладение культурой мышления носителя языка адекватного 

образовательного статуса, способного к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели исследования и 

формулировке его задач в соответствии с нормами 

функционального научного стиля.  

Умение осуществлять коммуникацию на тему исследования во 

всех жанрах научного стиля.  

Знание особенностей изложения научного материала на 

изучаемом языке в сопоставлении с родным, в том числе 

специфики размещения результатов научных исследованиях в 

сети.  
Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Основные темы 

Профессионально-ориентированное владение русским языком во 

всех видах речевой деятельности: в чтении, в аудировании, в 

говорении и письме.  

Активизация аудиопроизносительных навыков. 

Совершенствование навыков смыслового анализа оригинального 

научного текста и его трансформации с сохранением исходного 

смысла.  

Особенности создания собственного научного текста.  

Совершенствование навыков подготовленного монологического 

высказывания. 

Совершенствование навыков диалогического общения и  

умения вести научную дискуссию на изучаемом языке.  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу - 36 час., из которых 18 час. – практические занятия, 18 

час. – самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Авторы-составители: 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представления о целостном и системном понимании 

педагогики и психологии высшей школы; методах обеспечивающих 

эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем 

педагогической деятельности в вузе; психологических знаниях в процессе 

решения широкого спектра педагогических проблем. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен  

знать: 

– о предмете и задачах педагогики и психологии, основных проблемах и 

особенностях современного этапа развития; 

– о психологии личности, психологии познавательных процессов, об 

особенностях профессионального общения; 

– о средствах и методах педагогического воздействия на личность; о 

педагогическом мастерстве. 

уметь: 

– организовывать образовательный процесс с использованием 

педагогических инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных 

особенностей студентов; 

– разрешать конфликтные ситуации; совершенствовать речевое 

мастерство профессиональной деятельности ученого, преподавателя высшей 

школы. 

владеть: 

– методами педагогических исследований; 

– навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций; 

– методами обучения и воспитания; приемами организации и 

планирования образовательного процесса в вузе, психологическими основами 

педагогического общения и способами осуществления своего 

профессионального роста. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Роль высшего образования в современной цивилизации. 

2. Педагогика как наука. Система педагогических наук и связь педагогики с 

другими науками. 

3. Основы дидактики высшей школы. Общее понятие о дидактике. Принципы 

обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. Методы 

обучения в высшей школе. 

4. Структура педагогической деятельности. Дидактика и педагогическое 

мастерство преподавателя высшей школы. Непрерывное обучение. 

5. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Учет 

психовозрастных особенностей обучающихся. Современные концепции 

образования взрослых. 

6. Педагогическое проектирование и педагогические технологии. Активные 

методы обучения и технологии модерации. 

7. Основы подготовки лекционных курсов. Использование информационных 

технологий в образовательном процессе. 

8. Психологические особенности развития личности студента. Развитие и 

профессиональное становление личности специалиста. 

9. Психологические особенности профессионального образования. Педагог как 

субъект профессионального развития. 

Структура 

дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу - 36 час., из 



(модуля), виды 

учебной работы 

которых 18 час. – практические занятия, 18 час. – самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 

Авторы-составители: доцент Симонова И.Э. 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов представления о существующем 

многообразии компьютерных программ, их возможностях и областях 

применения для моделирования, сбора и обработки данных, 

возможностей визуализации и исследования.  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

современные программные средства реализации 

информационнокоммуникационных технологий и возможности их 

применения в профессиональной деятельности.  

Уметь:  

формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с 

использованием новейших достижений информационно-

коммуникационных технологий.  

Владеть:  

навыками применения информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной научной деятельности. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Направления развития информационных технологий. Многообразие 

современных компьютерных программ. Универсальные 

математические программы "базового" уровня.  

2. Общие и специализированные программы решения задач 

оптимизации (Mathcad,Lindo/Lingo SS, Mode FRONTIER). 

Имитационное моделирование (AnyLogic, Rocwell Arena). 

3. Управление предприятием. Оценка надежности, рисков и 

безопасности (ITEM Software, SolidWorks/Simulation).  

4. Инженерные пакеты моделирования и расчета конструкций 

(CAD/CAM/CAE программы, КОМПАС, ЗЕНИТ) 

5. Задачи моделирования физических процессов. Программы 

математического моделирования физических процессов (Comsol 

Multiphysics, FlowVision, ANSYS) 

6. Решение задач обработки экспериментальных данных с помощью 

специализированных программ (Statgraphics, SPSS,Статистика). Big 

Data. Цели и задачи Data Mining и Machine Leaning.  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу - 36 

час., из которых 18 час. – практические занятия, 18 час. – 

самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронные ресурсы в научных 

исследованиях» 

 

Авторы-составители:  Ирина Михайловна Рамзина, Елена Николаевна Мануйлова, 

Надежда Николаевна Аржановская 

Цель изучения 

дисциплины 

содействовать становлению информационной культуры и 

компетентности аспиранта, оказать помощь в самостоятельной работе 

при создании диссертационной работы, а также для преподавательской 

и научной деятельности, дать практические сведения об 

информационно-библиографических стандартах и классификациях, 

электронных полнотекстовых научных ресурсах и возможностях их 

использования, реферативных и наукометрических базах данных. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: систему научных библиотек России (национальных, 

региональных, вузовских); систему научной литературы, типы и виды 

научных документов; системы классификации наук и документов 

(УДК, ББК); состав электронных ресурсов; отраслевые ресурсы 

Интернет по избранной специальности 

Уметь: ориентироваться на  рынке электронных научных ресурсов; 

анализировать их содержание и поисковую платформу; проектировать 

образовательный и научный процесс в соответствии с требованиями 

нормативных документов Минобрнауки России; определять 

наукометрический потенциал создаваемого исследования; оценивать 

наукометрические показатели источников публикации. 

Владеть: культурой чтения изучаемых научных текстов, гипертекстов, 

навыками их аналитико-синтетической переработки: составления 

библиографических описаний, аннотаций, рефератов, обзоров научной 

литературы; культурой мышления и навыками анализа, осмысления, 

систематизации, интерпретации, обобщения изученных фактов;   

культурой оформления научно- исследовательских работ на основе 

соблюдения общих требований стандартов организаций, 

государственных стандартов и норм авторского права. 

Содержание 

дисциплины 

Технология работы с отечественными электронными ресурсами 
(отраслевые библиографические и полнотекстовые базы данных 

России. Их применение на всех этапах работы по теме НИР. 

Алгоритмы работы с БД.  Электронные библиотеки диссертаций, 

электронные каталоги и др. отраслевые ресурсы Интернет. 

Наукометрическая система РИНЦ. 

Технология работы с зарубежными электронными ресурсами. 

Библиографические, реферативные, патентные и полнотекстовые БД 

различных стран, доступ к которым оплачен университетом: 

классификация,  алгоритм работы. Наукометрические БД WoS, Scopus. 

Библиографическое оформление результатов НИР.  
Описание электронных ресурсов в библиографических ссылках и 

списках использованной литературы на основе ГОСТ 7.82 - 2001. 

Правила описания научных документов в ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 

7.0.100-2018. Библиографические ссылки.  Общие требования и 

правила составления согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008. 

Структура 

дисциплины, 

виды учебной 

деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу - 36 

час., из которых 18 час. – практические занятия, 18 час. – 

самостоятельная работа. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы «Государственное регулирование экономики»  

 

Авторы-составители: д.э.н., доцент Коробейникова О.М., к.э.н., доцент Акимова 

О.Е. 

 

Цель НД Целью освоения дисциплины является формирование представления о 

современной системе государственного регулирования экономики, и 

умения использовать их в научной деятельности. Изучение 

дисциплины базируется на предоставлении знаний о теории и 

практике решения проблем государственного регулирования 

экономики, в том числе в регионе как в рыночной системе с учетом 

как зарубежного, так и отечественного опыта, изучение логики 

развития, механизмов и возможностей государственного 

экономического регулирования, включая отражение в нем разных 

методологических подходов и трактовок «правил игры» государства.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение теоретических аспектов государственного регулирования 

экономического развития страны и овладение навыками анализа 

устойчивых долгосрочных тенденций в динамике национальной 

экономики и в экономике региона;  

- формирование представления о государстве как об одном из 

активных участников экономической жизни, о его многогранной роли 

в современной экономике стран и регионов;  

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования 

тенденций изменения форм, методов и инструментов воздействия 

государства на предприятия, в том числе действующие на 

территории региона;  

- формирование у студентов комплекса знаний о государственном 

воздействии на экономику страны и региона;  

- усвоение отечественного и мирового опыта государственного 

регулирования экономических процессов и реализации различных 

видов экономической политики государства в соответствии с целями 

долгосрочного развития социально-ориентированной экономики.  

Планируемые 

результаты НД 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые основы организации и 

функционирования системы государственного регулирования 

экономики;  

- способы принятия решений в нестандартных ситуациях, 

возникающих в международном бизнесе;  

- методы выбора и принятия организационно-управленческих 

решений;  

- особенности функционирования и управления современными 

корпорациями;  

- способы обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в предметной 

области;  



- международный и отечественный опыт макроэкономического 

регулирования воспроизводственных процессов - факторов, динамики 

и структуры экономического роста, антициклического 

регулирования, стабилизации финансовой и денежно-кредитной 

сферы и др.;  

- стратегические установки и программы развития РФ и регионов, 

их организационно-хозяйственные, организационно-финансовые 

ресурсы и механизмы практической реализации  

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями и обосновывать 

экономическую политику (курс) государства, социально-

экономические программы развития, а также весь комплекс 

применяемых и/или необходимых мер и средств государственного 

регулирования для решения программных задач;  

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, в том 

числе с применением информационных технологий  

- выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований;  

- решать прикладные научные задачи, связанные с государственным 

регулированием экономики  

Владеть: 

- основами использования категориального аппарата теории 

государственного регулирования экономики;  

- методами и приемами принятия организационно-управленческих 

решений;  

- навыками критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями;  

- навыками самостоятельно принимать эффективные 

управленческие решения на своем рабочем месте, определять 

необходимые средства и способы их достижения, творчески и 

уверенно применять их на практике  

Содержание НД Сущность, предмет и задачи государственного регулирования 

экономики. Сущность государственного регулирования. 

Государственное регулирование экономики как научная дисциплина. 

Причины возникновения и развития государственного регулирования 

экономики. Регулирование экономики в альтернативных 

экономических системах. Объекты и цели государственного 

регулирования экономики. Цель государственного регулирования. 

Стоимостные пропорции.  

Современные формы и методы государственного регулирования 

экономики. Границы государственного вмешательства в экономику. 

Типы государственного регулирования. Основные направления 

экономической деятельности государства Инструменты 

государственного регулирования. Основные воззрения на предмет 

государственного вмешательства в рыночную экономику на разных 

этапах ее становления и развития Основные инструменты 

государственного регулирования экономики. Вопросы теории и 

практики стабилизационной политики. Государственная поддержка 

приоритетных проектов.  

Особенности государственного регулирования развития 

материального производства. Сфера материального производства 



и задачи государственного регулирования. Особенности современного 

госзаказа, его содержание. Федеральный и региональные уровни 

госзакупок. Государственный контракт, его сущность. Виды 

госзаказов, в том числе заказ на поставку продукции в 

государственный материальный резерв. Государственная 

промышленная политика, некоторые ее концепции. Государственное 

регулирование агропромышленного комплекса. Государственное 

регулирование развития материального производства в регионе.  

Политика государства в области инвестиций, их регулирование. 

Инвестиции, экономическая сущность. Источники инвестиций, их 

сущностная характеристика. Роль государства в регулировании 

инвестиционной деятельности. Основные факторы и механизм их 

влияния на инвестиционную деятельность. Инвестиционная 

привлекательность региона.  

Рынок труда, его регулирование. Понятие рынка труда, его 

особенности. Основные направления и методы регулирования рынка 

труда. Комплексные целевые программы экономического развития и 

их регулирующее влияние на рынок труда. Федеральная служба по 

труду и занятости населения РФ, его функции. Особенности 

регионального рынка труда.  

Финансовая система, особенности ее функционирования. Общие 

положения о финансах. Финансы, финансовая система. Бюджет, 

бюджетная политика, их регулирующая роль. Налоги, налоговая 

система как инструмент государственной политики. Бюджет 

региона.  

Государственное регулирование социальных процессов. Общие 

вопросы социальной сферы. Основные направления социальной 

политики государства. Социальная политика в регионе.  

Антимонопольная политика государства. Антимонопольное 

вмешательство государства как объективная необходимость. 

Особенности современной антимонопольной политики, основные 

направления. Естественные монополии, их специфика, регулирование. 

Развитие антимонопольного регулирования в регионе.  

Структура НД Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы «Теория отраслевых и региональных рынков»  

Авторы-составители: д.э.н., доцент Коробейникова О.М., к.э.н., доцент Евстратов 

А.В. 

 

Цель НД Целью освоения дисциплины является изучение закономерностей 

формирования и функционирования различных рыночных структур, 

принципов поведения фирм на рынках, фундаментальных условий 

отрасли, а также поиск благоприятного момента выхода на рынок, 

а также форм и методов этого выхода. Изучение данной дисциплины 

должно обеспечить способность принятия эффективных решений 

для определения вариантов региональной и отраслевой политики 



государства. Для понимания сути экономики отраслевых и 

региональных рынков необходимо знать историю формирования и 

основные направления исследований современной теории отраслевых 

и региональных рынков.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изложение теории и практики исследования отраслевых и 

региональных рынков;  

- рассмотрение научных основ исследования структуры и 

конъюнктуры отраслевых и региональных рынков;  

- изучение методологии исследования отраслевых и региональных 

рынков;  

- анализ структуры, содержания и основных источников информации 

для исследования отраслевых и региональных рынков. 

Планируемые 

результаты НД 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю формирования и основные направления исследований 

современной теории отраслевых и региональных рынков; 

- методологию исследования структуры рынка и поведения фирм в 

условиях различных типов рыночных структур;  

- методику исследования структуры рынка и поведения фирм в 

условиях различных типов рыночных структур;  

- основные сферы практического применения теории отраслевых и 

региональных рынков; основные факторы и показатели структуры 

отраслевых и региональных рынков;  

- основы конкурентной и антимонопольной политики, регулирование - 

слияний и поглощений, регулирование государственных закупок;  

Уметь: 

- применить базовые методики исследования концентрации рынков;  

- принимать решения при разработке плана исследования отраслевых 

и региональных рынков;  

- интерпретировать различные показатели, отражающие уровень и 

характер конкуренции на отраслевом и региональном рынке;  

- использовать инструментарий теории игр для моделирования 

поведения участников конкурентных процессов и прогнозирования его 

последствий для структуры рынка; 

- интерпретировать и применять на практике положения 

отечественного и зарубежного законодательства о конкуренции для 

решения регулятивных и управленческих задач  

Владеть: 

- понятийным аппаратом современной теории отраслевых и 

региональных рынков;  

- важнейшими методами исследования отраслевых и региональных 

рынков и методами практического анализа структуры рынка и 

поведения хозяйствующих субъектов;  

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по 

теории отраслевых и региональных рынков;  

- навыками в области информационного и правового обеспечения 

исследования конъюнктуры рынка;  

- важнейшими методами исследования отраслевых и региональных 

рынков и методами практического анализа структуры рынка и 

поведения хозяйствующих субъектов;  

- навыками работы с оригинальными научными публикациями по 



теории отраслевых и региональных рынков 

Содержание НД Предмет и метод экономики отраслевых рынков. Эволюция теории 

отраслевых рынков: структурный и количественный анализ рынков 

отраслевых рынков. Методология исследования отраслевых рынков.  

Влияние отраслевой структуры на результаты деятельности 

фирм. Подход SCP (структура-поведение-результат). Принятие 

стратегических решений. Модель конкурентных сил М. Портера и 

процесс принятия решений.  

Концентрация рынка. Смысл понятий «рыночная власть» и 

«концентрация рынка». Измерение концентрации рынка: простой 

индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсный и 

дисперсно-логарифмический индексы, индекс энтропии, индекс 

Джини. Проблемы измерения концентрации рынка. Связь 

концентрации рынка и прибыльности компании.  

Аллокация ресурсов и издержки компании. Долгосрочные издержки. 

Оптимальная аллокация ресурсов внутри фирмы. Прогнозирование 

издержек. Среднеотраслевые издержки и методы их анализа. Анализ 

аллокативной эффективности.  

Минимально эффективный выпуск и барьеры входа в рынок. 

Экономия от масштаба производства, экономия на широте 

ассортимента и технологические изменения. Экономия от масштаба 

производства: критерии, влияние отраслевой структуры. 

Положительный и отрицательный эффект масштаба 

производства.  

Слияния и поглощения. Типы слияний и поглощений. Мотивация 

слияний. Эффективность слияний.  

Вертикальная интеграция. Мотивы вертикальной интеграции. 

Влияние трансакционных издержек. Вертикальные слияния и 

капитализация. Выбор между аутсорсингом и вертикальной 

интеграцией.  

Ценовое поведение. Максимизация прибыли: некооперативное 

установление цены, ценовой сговор, нестабильность равновесия 

Нэша, цена, ограничивающая вход. Ценообразование по принципу 

«издержки плюс». Ценообразование по принципу полных издержек. 

Ценовое поведение не связанное с максимизацией прибыли.  

Государственная отраслевая политика. Цели и инструменты 

государственной отраслевой политики. Политика в области 

приватизации в Российской Федерации. Опыт приватизации 

развитых и развивающихся стран. Модели приватизации в развитых 

и развивающихся странах.  

Политика в области конкуренции. Формирование и развитие 

конкурентной политики в Российской Федерации. Опыт 

антимонопольной политики развитых и развивающихся стран. 

Промышленная и инвестиционная политика государства.  

Структура НД Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы научно-педагогической практики  
 

Авторы-составители: д.э.н., профессор Морозова И.А., д.э.н., доцент 

Коробейникова О.М. 

 

Цель практики Цель практики - формирование у аспирантов профессиональной 

компетентности будущего преподавателя высшей школы. 

Основными задачами научно-педагогической практики являются: 

- формирование у аспирантов целостного представления о 

педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в 

частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-

методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплины, применения прогрессивных 

образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном 

заведении, а также практическими умениями и навыками 

структурирования и психологически грамотного преобразования 

научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного 

изложения предметного материала, проведения отдельных видов 

учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, 

подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам 

учебного плана; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и 

развитие у них индивидуально-личностных и профессиональных 

качеств преподавателя высшей школы, навыков профессиональной 

риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм 

общения со студентами в системе «студент-преподаватель» и 

профессорско-преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в 

высшем учебном заведении; 

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в 

высших учебных заведениях; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с 

научно-исследовательской работой, способствующего углубленному 

пониманию аспирантами проблематики и содержания изучаемой 

специальности. 

Вид и способ 

прохождения 

практики 

Вид практики – производственная 

Тип практики – научно-педагогическая 

Способы проведения практики:  

стационарный – в структурных подразделениях ВолгГТУ, в которых 

обучающиеся осваивают образовательную программу; выездная – в 

случае, когда проведение научных исследований, педагогической и иной 

деятельности аспиранта связано с выездом за пределы населенного 

пункта, где располагается ВолгГТУ. 

Форма проведения практики: дискретная, которая предполагает 

чередование в календарном учебном графике периода учебного времени 



для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий и научных исследований. 

Место 

проведения 

практики  

Кафедра «Экономика и предпринимательство» ВолгГТУ 

Трудоемкость 

практики 
Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

В результате освоения программы научно-педагогической практики 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные этические нормы профессиональной деятельности;  

- содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенностей и способов реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста 

и требований рынка труда; 

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования, а также требований к выпускным 

квалификационным работам бакалавров и магистров; 

- теоретические и практические основы гуманитарных и социально-

педагогических наук для решения педагогических проблем в 

профессиональной деятельности и учебно-воспитательном процессе. 

уметь: 

- использовать этические нормы в профессиональной деятельности;  

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 

- курировать выполнение выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров; 

- эффективно использовать образовательные технологии, методы и 

средства обучения и воспитания с целью их актуализации при решении 

профессиональных задач и обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса. 

владеть: 

- навыками следования этическим нормам в профессиональной 

деятельности; 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне 

высшего образования; 

- педагогическими методами и технологиями в профессиональной и 

учебно-воспитательной деятельности. 

Форма отчета 

по практике 

Отчет по практике. Календарно-тематический план. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



Аннотация программы научной деятельности, направленной на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (НД) 

 

Авторы-составители: д.э.н., профессор Морозова И.А., д.э.н., доцент 

Коробейникова О.М. 

 

Цель НД Цели проводимой аспирантом научной деятельности, направленной 

на подготовку диссертации на соискание научной степени кандидата 

наук: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, 

полученных в учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных 

научных проблем избранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

основных задач: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

аспирантами в процессе изучения учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы аспирантуры (ОПОП 

аспирантуры); 

 обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии 

сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

аналитических и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 

 выработка и развитие у аспирантов навыков участия в 

научной дискуссии, выступления с научными докладами по 

результатам собственных научных исследований; 

 развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для 

будущих преподавателей и исследователей, определяемых целями 

обучения и воспитания, изложенными в ОПОП аспирантуры по 

выбранному направлению подготовки. 

Планируемые 

результаты НД 

Результатом научных исследований аспирантов является 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по 

результатам проведенных научных исследований и последующее 

представление научного доклада, отражающего основные 

положения и выводы данной работы. 

Содержание НД 1. Научно-исследовательская деятельность 

1.1 Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Определение главной цели. Деление главной цели на 

подцели 1-го и 2-го уровня. Определение задач исследования в 

соответствии с поставленными целями. Построение дерева целей и 



задач для определения необходимых требований и ограничений 

(временных, материальных, энергетических, информационных и др.). 

1.2 Составление плана научных исследований аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук. Литературный обзор по теме диссертации. Практическая 

часть исследований. Теоретическая часть исследований. 

1.3 Обзор и анализ информации по теме диссертационного 

исследования.  

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная, 

релевантная). Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, 

монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИ, теоретические и практические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы (использование 

библиотечных каталогов и указателей, реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, просмотр периодической 

литературы). 

1.4 Проведение теоретических исследований. Изучить современные 

направления теоретических и прикладных научных исследований в 

соответствующей области науки. Разработать методику 

аналитических исследований, выработать гипотезу исследования 

1.5 Проведение аналитических и прикладных исследований. Этапы 

проведения исследований. Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, 

моделирование). Методы аналитических и прикладных исследований 

2. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук 

2.1 Формулирование научной новизны и практической 

значимости. Новизна. Положения, выносимые на защиту. 

Определение соответствия новизны и положений задачам 

исследований. 

2.2 Обработка данных. Способы обработки полученных данных. 

Графический способ. Аналитический способ. Статистическая 

обработка результатов исследований. 

2.3 Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в 

журнале. Диссертация. Автореферат. Монография. Структура 

тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, 

собраниях. Публичная защита диссертации. 

Структура НД Общая трудоемкость НД составляет 151 зачетную единицу – 5436 

часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 


