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Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)» - обязательная дисциплина 
 

Авторы-составители: заведующий каф. «Иностранные языки», Топоркова О.В., профессор 

«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. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» - 

обязательная дисциплина 

 

Автор-составитель: профессор 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) 

Философия и наука в человеческой цивилизации. Возникновение 

философии науки. 

Проблемы познания, специфика научного знания. Наука как феномен и 

ее определение. 

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

стадии ее исторической эволюции. 

Логика и динамика научного знания. От научной проблемы к «пределу 

развития теорий». Методология науки и научное творчество 

Структура научного знания и классификация науки 

Концепции современной философии науки. 

Наука как социальный институт. 

Современный этап развития науки. Перспективы НТП. 

Философские проблемы химии и экологии. 

Материя как естественнонаучная и философская категория. 



Синергетика. 

Концептуальные системы химии и их эволюция.  

Генезис экологической проблематики. 

Философские концепции экологии. 

Социально-философские аспекты экологии и химии. 

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.  

Лекции, практики, самостоятельная работы, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Высокомолекулярные соединения» - 

обязательная дисциплина 

 

Автор-составитель: доцент Озерин А.С. 

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины является овладение аспирантами 

комплекса знаний об основных закономерностях синтеза 

высокомолекулярных соединений, реакциями цепной и 

ступенчатой полимеризации и полимераналогичных 

превращений, а также взаимосвязи состава - структуры и 

свойств полимеров. 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Аспирант успешно освоивший данную дисциплину 

должен владеть терминологией полимеров, их 

номенклатурой и классификацией. Знать основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений: 

полимеризационный и поликонденсационный, 

химических превращений. Свободно ориентироваться во 

взаимосвязи строения, структуры и свойств полимеров, а 

также целенаправленном их регулировании и 

применении в соответствующих отраслях. Знать краткую 

характеристику основных промышленных полимеров 

массового применения: эластомеров, пластмасс, волокон, 

лаков и клеев. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Высокомолекулярные соединения как наука, объектами 

исследовании которой являются макромолекулы 

синтетического и природного происхождения. 

Классификация и номенклатура мономеров, олигомеров и 

полимеров. Особенности их химического строения. 

Полидисперсность, молекулярная масса, степень 

полимеризации, молекулярно-массовое и молекулярно-

численное распределение олигомеров и полимеров. 

Стереохимия полимеров. Полимеризация и 

сополимеризация: радикальная, катионная, анионная и 

ионно-координационная, особенности указанных 

полимеризационных процессов. Полимеризация в 

растворе, в массе, в суспензии, в эмульсии, в твердой 



фазе. Термодинамика полимеризационных процессов. 

Поликонденсация: равновесная и неравновесная. Типы 

химических реакций поликонденсации. 

Функциональность мономеров, олигомеров и ее значение. 

Реакционная способность функциональных групп. 

Совместная поликонденсация и ее характерные 

особенности в случае равновесной и неравновесной 

поликонденсации. Сшитые полимеры. Типы сшитых 

полимеров. Формирование трехмерных структур в 

процессе синтеза и химических превращений в 

макромолекулах. Параметры сеток. Основные 

зависимости между структурными характеристиками 

пространственно сшитых полимеров. Виды сшивающих 

агентов и особенности строения сеток. Влияние типа 

поперечных связей на механические свойства сшитых 

эластомеров. Смеси полимеров. Истинные и коллоидные 

растворы смесей полимеров, механизм смешения и типы 

фазовых структур в смесях полимеров. 

Многокомпонентные смеси полимеров. 

Химическая модификация полимеров. Основные 

закономерности модификации полимеров. Реакционная 

способность функциональных групп макромолекул и 

низкомолекулярных соединений. Эффекты цепи и 

соседней группы, конфигурационные и 

конформационные эффекты. Реакции замещения в 

полимерной цепи. Влияние условий на кинетические 

закономерности и строение образующихся полимеров 

Композиционная неоднородность. 

Межфазные явления на границах раздела полимер-

полимер, полимер-твердое тело. Адгезия. Влияние 

формы, химического и физического состояния 

поверхности на свойства полимерных композиционных 

материалов. Аппреты. Методы химической и физической 

модификации компонентов полимерных 

композиционных материалов. 

Деструкция полимеров и композиционных материалов. 

Основные виды деструкции: химическая, термическая, 

термоогшслительная, фото- и механическая. Старение 

полимеров. Стабилизация высокомолекулярных 

соединений. Кинетика механодеструкции полимеров. 

Предел механодеструкции и причины его существования. 

Понятие о стойкости полимеров и композиционных 

материалов к внешним воздействиям. Конфигурация и 

конформация макромолекул. Основные модели 

полимерных цепей: свободносочлененная цепь, цепь с 

фиксированными углами. Характеристики размеров и 

формы полимерных цепей. Внутреннее вращение и 

поворотная изомерия. Полимеры с хиральными 

центрами. Конформация макромолекул и 

конформационная энергия. Стереорегулярность и 

микроструктура цепных молекул. Гибкость полимерных 

цепей и ее характеристики. Термодинамическая и 



кинетическая гибкость макромолекул. Ближние и дальние 

взаимодействия. Размеры и формы реальных цепных 

молекул и их экспериментальное определение. Понятие о 

статистическом сегменте. 

Характер взаимодействия в растворах полимеров. 

Термодинамика растворов полимеров. Теория Флори-

Хаггинса. 9-температура. Объемные эффекты. 

Концентрированные растворы полимеров. Фазовые 

диаграммы полимер-растворитель. Гидродинамические 

свойства макромолекул в растворе. Диффузия 

макромолекул в растворе. Растворы полиэлектролитов. 

Мономеры. 

Закономерности течения расплавов полимеров, кривые 

течения, закон течения, механизм течения. Энергия и 

энтропия вязкого течения, их зависимость от параметров 

молекулярной структуры и от напряжения сдвига. 

Зависимость теплоты активации от температуры. 

Ньютоновская вязкость, методы определения 

зависимость от молекулярной структуры и молекулярной 

массы полимера, температуры. Особенности применения 

физических методов для изучения структуры и свойств 

олигомеров, полимеров. полимерных материалов и 

полимерных композитов. Методы обработки 

экспериментальных данных и определение достоверности 

полученных результатов: доверительный интервал, 

относительная и абсолютная погрешности измерении. 

Экспериментальные методы исследования структуры 

макромолекул в растворе. Спектроскопия полимеров. 

Теплофизические методы. Дилатометрия. 

Дифференциальный термический анализ. 

Калориметрические методы. Физико-механические 

методы. Термомеханический метод. Транспортные 

методы для исследования полимеров. Обращенная и гель-

проникающая хроматография. 

Структура дисциплины 

(модуля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 

зачетных единиц 3 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» - элективная дисциплина (дисциплина по выбору) 

 

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. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международная научная коммуникация» 

(английский, немецкий, французский) – элективная дисциплина (дисциплина по выбору) 
 

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

профессор «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 2 зачетных единиц 

72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Метод и технологии подготовки и 

защиты диссертации» - факультативная дисциплина 

 

Автор-составитель: профессор Леонтьева Е.Ю. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель дисциплины – знакомство аспирантов и соискателей 

с основными этапами подготовки диссертации как 

квалификационной работы. Знакомство с основными нормативными 

документами и правилами представления диссертации к защите и 

проведения процедуры защиты. 

Для достижения поставленной цели в процессе преподавания 

дисциплины «Методология и технология подготовки и защиты 

диссертации» предполагается решить следующие задачи: 

познакомить слушателей с системами ранжирования научных 

работников на различных ступенях научной карьеры, методах и 

способах аттестации научных работ; 

показать, что современная диссертационная работа представляет 

собой классифицированное и квалификационное научное 

исследование; 

раскрыть содержательные и формальные аспекты процесса 

подготовки диссертации; 

проанализировать специфику диссертационных исследований в 

зависимости от научной специальности, способы оформления 

основных выводов; 

дать общее представление о структуре диссертационного 

исследования, основных элементах и логике автореферата; 

рассмотреть основные трудности апробации научной работы, 

методы подготовки и написания научных статей; 

проанализировать процедуру защиты – от момента возникновения 

(средние века) до сегодняшнего дня; 

раскрыть сущность каждого этапа в процессе представления работы 

к защите: предзащита, этапы представления работы в 

Диссертационном совете; 

познакомить с основными документами, представляемыми в ВАК 

после защиты 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- основные организационные формы науки и формы, представления 

научных результатов; 

- современные отечественные и зарубежные способы аттестации 

научных работ, системы ранжирования научных кадров; 

- сущность и особенности основных элементов и логику 

автореферата; 



- процедуру подготовки и защиты диссертации; 

- основные этапы и документы на каждом этапе подготовке и 

защиты диссертации. 

Уметь: 

- дать целостную характеристику формальных и содержательных 

аспектов подготовки диссертационного исследования; 

- оформлять основные выводы в виде научных статей; 

- уметь выстроить логику автореферата 

Владеть 

- способами анализа сайтов и нормативных документов, касающихся 

процедуры защиты диссертации; 

- элементами тайм-менеджмента при подготовке документов к 

защите. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Наука как социальный институт. Организационные формы науки и 

научного исследования 

Диссертация как ограниченное и классифицированное научное 

исследование  

Содержательные и формальные аспекты подготовки диссертации 

Наука Эмпирический и теоретический этапы диссертационного 

исследования. Оформление основных выводов. 

Апробация работы. Основные трудности и пути преодоления 

Структура диссертационного исследования. Диссертация и 

автореферат. Предзащита 

Представление диссертации в Диссертационный Совет. 

Процедура защиты. История и современность. 

Оформление документов для ВАК. Получение диплома. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. 

Лекции, практические занятия, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронные ресурсы в научных 

исследованиях» - факультативная дисциплина 
 

Авторы-составители: директор Информационно-библиотечного центра Ирина Михайловна 

Рамзина, заместитель директора Информационно-библиотечного центра по информации 

Елена Николаевна Мануйлова, заведующая отделом информационно-библиографической 

работы 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 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: систему научных библиотек России (национальных, 

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



дисциплины 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 2 зачетные единицы, 72 

часа, из которых 8 часов составляет контактная работа аспиранта с 

преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 2 часа занятия 

семинарского типа), 64 часа – самостоятельная работа аспиранта. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Аннотация программы научной деятельности, направленной на подготовку 

диссертации на соискание научной степени кандидата наук (НД) 

 

Автор-составитель: к.х.н., доцент Озерин А.С. 

 

 Цель НД Целями научно-исследовательской деятельности (НД) является: 

- 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. 



Планируемые 

результаты НД 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций, которыми должен обладать 

выпускник: способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способностью проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач; готовностью использовать 

современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; способностью планировать и 

решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

Способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий ; 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук; 

готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования, способностью к 

самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным 

требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук по специальности 1.4.7 - Высокомолекулярные 

соединения В результате освоения обучающийся должен: ; •Знать 

основные понятия химии высокомолекулярных соединений, 

классификации полимеров, структуры соединений, которые могут 

быть использованы для синтеза полимеров различными методами, 

возможности мономерных соединений для выбора способа получения 

полимеров и создания материалов с заданным комплексом свойств, 

физику полимеров и полимерных композиционных материалов, 

закономерности радикальной и ионной (со)полимеризации, получения 

стереорегулярных полимеров, реакций полиприсоединения, поли 

конденсационных процессов, возможности химической модификации 

полимеров, а также получения смесей полимеров, особенности 

механизма и кинетики реакций получения полимеров, уметь влиять 

на это процесс с целью установления условий синтеза 

высокомолекулярных соединений с необходимыми молекулярными 

характеристиками и, следовательно, с соответствующим уровнем 

свойств, основы технологии полимеров и полимерных 

композиционных материалов, иметь представления о вторичной 

переработке полимеров и полимерно-композиционных материалов. 

•Уметь использовать полученные знания для получения полимеров и 

материалов с заданным комплексом свойств. 

•Владеть современными методами синтеза и исследования свойств 

полимеров па основе соединений с различными функциональными 

группами и композиционных материалов, а также их модификации. 

Содержание НД В процессе НД аспирант должен выполнить следующее: 



закрепить теоретические знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в процессе изучения дисциплин; 

приобрести практический опыт научной и аналитической 

деятельности; 

развить способности к организации самостоятельной 

исследовательской деятельности, а также сформировать умения 

решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; 

изучить современные направления теоретических и прикладных 

научных исследований в соответствующей области науки; 

уметь ставить цели и формировать профессиональные задачи, 

осуществлять кооперацию с коллегами по работе; 

 изучить специфику выполнения научно-исследовательской 

 деятельности в рамках выполняемых НИ на кафедре 

(факультете); 

 изучить основные общенаучные термины и понятия, 

относящиеся к научным исследованиям, нормативным документам в 

соответствующей области науки; 

 изучить теоретические источники в соответствии с 

поставленной проблемой и темой научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 

 сформулировать актуальность и практическую значимость 

научной задачи, обосновать целесообразность еѐ решения; 

 провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 сформулировать объект и предмет исследования; 

 выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления 

исследования с использованием определѐнных методических 

приемов; 

 составить схему исследования; 

 выполнить библиографический и (при необходимости) 

патентный поиск источников по проблеме; 

 разработать методику экспериментальных исследований и 

провести предварительные эксперименты; 

 оценить результаты предварительных экспериментов, принять 

решение о применимости принятых методов и методик исследования 

 для достижения цели; 

 провести экспериментальное исследование; 

 обработать результаты эксперимента; 

 сделать выводы и разработать рекомендации; 

 подготовить и опубликовать не менее трех научных статей в 

рекомендуемых ВАК России профильных изданиях; 

 провести апробацию в виде участия с устными докладами на 

региональных, всероссийских и/или международных конференциях и 

симпозиумах. 

Структура НД Общая трудоемкость НД составляет182 зачетных единиц - 6552 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 



Аннотация рабочей программы научно-педагогической практики  

 

Автор-составитель: к.х.н., доцент Озерин А.С. 

 

Цель практики Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей 

школы. 

Основными задачами 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; 

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 - научно-педагогическая  

 Способ проведения практики: стационарная.  

 Форма проведения практики: в образовательной организации 

Место 

проведения 

практики  

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в высшей школе, включающий в себя 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу и направленный 

на овладение ими системой знаний, умений и навыков, необходимых 

для самостоятельной преподавательской работы. 

Трудоемкость 

практики 
Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

Процесс освоения педагогической практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность планировать и решать задачи собственного  



практики  профессионального и личностного развития. готовность к 

преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: •Знать виды учебной работы, используемые в 

высших учебных заведениях в том числе - виды учебной работы 

кафедры; порядок организации, планирования, ведения и обеспечения 

учебно-образовательно1'о процесса с использованием современных 

технологий обучения; основные принципы, методы и формы 

организации научно-педагогического процесса в вузе; современные 

формы и методы оценки образовательных результатов. •Уметь 

выполнять анализ и самоанализ учебных занятий; разрабатывать планы 

лекционных, практических/лабораторных занятий; планировать и 

организовать продуктивную познавательную деятельность студентов 

на занятии; разрабатывать диагностические и   

 контролирующие материалы по учебной дисциплине. 

 •Владеть опытом проведения различных видов учебных занятий; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных 

 занятий; способами пополнения профессиональных знаний на 

основе 

 использования оригинальных источников, в том числе 

электронных и 

 на иностранном языке. 

Форма отчета 

по практике 

 индивидуальный календарно-тематический план педагогической 

практики; 

 письменный отчет о прохождении практики, включающий 

сведения о выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и 

навыках, 

 перечень проведенных учебных занятий с указанием даты и 

времени их проведения, курса и номера группы, тем занятий; 

 план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных 

занятий и его самоанализ, включающий анализ цели, структуры, 

организации и содержания занятия, методики его проведения, анализ 

работы 

 студентов на занятии, анализ способов контроля и оценки 

знаний студентов; 

 копии подгоговленных аспирантом учебно-методических 

материалов или их фрагментов; 

 отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной 

 аспирантом работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 


