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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств 

и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, направлен-

ности программы 09.00.03 История философии. Достижение данной цели предполагает реше-

ние следующих задач: способствовать основательному уяснению слушателями специфики и 

предметной области истории философии, методологии постановки и решения историко-фило-

софских проблем; приобретению аспирантами способности свободно ориентироваться 

в наиболее фундаментальных теоретических идеях, подходах, методах, выработанных различ-

ными течениями мировой философской мысли в предметной области истории философии; до-

биться прочного усвоения слушателями содержания учебного курса. 

История философии является обязательной дисциплиной, преподается на втором году 

обучения. Изучение истории философии происходит на основе и в единстве с историей и фи-

лософией науки и иностранным языком, а также сочетается с изучением таких обязательных 

дисциплин как методология диссертационного исследования и подготовки научных публика-

ций, классическая трансцендентальная философия. Освоение истории философии служит ос-

новой для освоения дисциплин по выбору: философии Древнего мира, современной зарубеж-

ной философии. Изучение данного курса предполагает наличие высшего образования, умения 

самостоятельно ориентироваться в вопросах истории философии, теории и методологии 

науки, знания в рамках программы высшей школы по философии историко-философской тра-

диции в учениях различных исторических эпох. В ходе обучения аспирант должен приобре-

тать требуемые компетенции: 

ПК-2 – знание основных проблем генезиса, развития и современного состояния фило-

софского знания как постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества, 

а также статуса, предмета, функций истории философии, умение обосновывать способы их 

постановки и анализа;  

ПК-3 – способность определять социальный, познавательный и ценностный статус фи-

лософии в контексте исторической и социокультурной жизни, самостоятельно формулировать 

конкретные задачи историко-философских исследований и проводить углубленную разра-

ботку предмета и определения методов решения данных задач; 

ПК-4 – владение методологией историко-философского исследования, способность 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной 

области, осуществлять выявление и квалификацию исторически конкретных форм философ-

ской рефлексии и их отражений в соответствующих формах культуры, в традициях естествен-

нонаучного и гуманитарного знания, в опыте становления и совершенствования теоретиче-

ских представлений о мире и месте в нем человека  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать знаниями:  

- основных проблем генезиса, развития и современного состояния философии как по-

стоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества, а также статуса, пред-

мета, функций истории философии, способов их постановки и анализа; социального, познава-

тельного и ценностного статуса философии в контексте исторической и социокультурной 

жизни, конкретных задач историко-философских исследований, предмета и методов решения 

данных задач; методологии историко-философского исследования, целей и результатов в об-

ласти истории философии, исторически конкретных форм философской рефлексии и их отра-

жений в соответствующих формах культуры, в традициях естественнонаучного и гуманитар-

ного знания, в опыте становления и совершенствования теоретических представлений о мире 

и месте в нем человека; 
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умениями:  
- решать основные проблемы генезиса, развития и современного состояния философии 

как постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества, а также анализи-

ровать статус, предмет, функции истории философии, обосновывать способы их постановки и 

анализа; определять социальный, познавательный и ценностный статус философии в контек-

сте исторической и социокультурной жизни, самостоятельно формулировать конкретные за-

дачи историко-философских исследований и проводить углубленную разработку предмета и 

определения методов решения данных задач; применять методологию историко-философ-

ского исследования, формулировать новые цели и достигать новых результатов в области ис-

тории философии, осуществлять выявление и квалификацию исторически конкретных форм 

философской рефлексии и их отражений в соответствующих формах культуры, в традициях 

естественнонаучного и гуманитарного знания, в опыте становления и совершенствования тео-

ретических представлений о мире и месте в нем человека; 

навыками:  
- решения основных проблем генезиса, развития и современного состояния философии 

как постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества, а также анализа 

статуса, предмета, функций истории философии, обоснования способов их постановки и ана-

лиза; определения социального, познавательного и ценностного статуса философии в контек-

сте исторической и социокультурной жизни, формулирования конкретных задач историко-фи-

лософских исследований и разработки предмета и определения методов решения данных за-

дач; применения методологии историко-философского исследования, формулирования новых 

целей и достижения новых результатов в области истории философии, выявления и квалифи-

кации исторически конкретных форм философской рефлексии и их отражений в соответству-

ющих формах культуры, в традициях естественнонаучного и гуманитарного знания, в опыте 

становления и совершенствования теоретических представлений о мире и месте в нем чело-

века. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Программой курса «История философии» предусмотрены лекционные и практические 

занятия, проведение дискуссий, контроль самостоятельной работы аспирантов. Проверка 

усвоения лекционного материала проводится путем устного опроса обучающихся по разделам 

(темам) рабочей программы дисциплины. Практические занятия необходимы для закрепления 

теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных вопросов истории фи-

лософии, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отра-

ботки навыков самостоятельной подготовки. Самостоятельная работа аспирантов включает 

в себя изучение теоретического материала дисциплины, выполнение домашних заданий, напи-

сание и защиту рефератов и в итоге подготовку к кандидатскому экзамену. 

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в ходе прак-

тических занятий в форме устного опроса, умения отвечать на поставленные вопросы, высту-

пать с докладами, защищать рефераты, проверки способности обучающихся анализировать 

проблемы и процессы, навыка представления самостоятельно изученного материала.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 
Разделы/темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, ч Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

Лекци-

онные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Философия Древнего  

Востока  

3 2 2 2 

Устный опрос,  

дискуссия,  

тесты,  

контроль  

самостоятельной ра-

боты 

2 Античная философия 3 6 6 8 

3 Философия Средних  

веков 

3 4 4 6 

4 Философия  

эпохи Возрождения 

3 2 2 2 

5 Западноевропейская филосо-

фия Нового Времени  

3 8 8 10 

6 Отечественная философия 3 6 6 8 

7 Современная западная фило-

софия 

3 4 4 8 

 Всего часов:  32 32 44  

 

 

ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ. 

 

Тема 1 

Философия Древнего Востока 

 

История философии в структуре философского знания. История философии как процесс 

и как научное знание. Предмет, принципы и методы историко-философского исследования. 

Становление философии в Древней Индии. Древнейшее религиозно-мифологическое 

мировоззрение ариев (Веды). Философские школы ведийского канона. Трансформация учения 

упанишад в философию веданты. Санкхья. Вайшешика. Философские учения вне традиции 

Вед. Иога. Джайнизм. Чарвака (локаята). Мировоззренческие аспекты буддизма.  

Возникновение философии в Древнем Китае. Школы традиционной китайской филосо-

фии. Конфуцианство («Жу-цзя»). Моизм («Мо-цзя»). Легизм («Фа-цзя»). Даосизм («Дао-дэ-

цзя»). Натурфилософская школа («Инь-ян-цзя»). Школа имен («Мин-цзя»). 

 

Тема 2 

Античная философия 

 

Раннегреческая философия в ионийских и италийских полисах.  

Зарождение научно-философских представлений в Милете. Учения Фалеса (ок. 640–562 гг. 

до н.э.), Анаксимандра (ок. 610–546 гг. до н. э.) и Анаксимена (588–525 гг. до н. э.). Философия 

Гераклита Эфесского (ок. 540–480 гг. до н. э.).  

Пифагор (вт. пол. VI – нач. V вв. до н.э.) и его философская школа.  

Элейская школа: Ксенофан из Колофона (ок. 570 – после 478 гг. до н. э.), Парменид                 

(540–460 гг. до н.э.), Зенон (VI–V вв. до н.э.). Развитие проблематики у Мелисса (VI–V вв. до н. э.).  

Атомистический материализм Левкиппа (V в. до н.э.) и Демокрита (460–370 гг. до н.э.).  

Классический период античной философии. Значение творчества Сократа для понима-

ния сущности человека и Блага. Философия Платона (427–347 гг. до н.э.). Учение об «идеях». 
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Космогония и космология. Концепция знания как анамнезиса. Развитие сократической диа-

лектики. Учение о человеке и обществе. Метемпсихоз. «Идеальное государство» Платона. 

Академия и академики.  

Философия Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). Учение о началах и причинах бытия. Фи-

зика как наука о подвижном бытии. Космология. Биология. Психология и гносеология. Логика 

и диалектика. Диалектический анализ категорий. Этика и политология.  

Эллинистическо-римский этап в истории античной культуры и философии. Атомисти-

ческое учение Эпикура (341/340–270 гг. до н.э.) и его римского последователя Тита Лукреция 

Кара (99–55 гг. до н.э.).  

Античный скептицизм. Пиррон из Элиды (360–275 гг. до н.э.) и Тимон из Флиунта 

(320–230 гг. до н.э.).  

Философия стоицизма. Древняя (Старшая) стоя, Средняя стоя, Новая (Римская) стоя.  

 

Тема 3 

Философия Средних веков 

 

Философия в Византии. Иоанн Филопóн (кон. V – нач. IV вв.) и Максим Исповедник 

(ок. 580–662 гг.).  

Философия в Западной Европе в V – XII вв. Исидор Севильский (560–636 гг.), Бéда Досто-

почтенный (772–735 гг.). Алкуин (730–804 гг.). Иоганн Скот Эриугена (IX в.). Споры о соотноше-

нии теологии и философии, веры и знания. Полемика между реалистами и номиналистами.  

Развитие философии в Западной Европе в XIII в. Распространение аристотелизма. Си-

стемы Альберта Великого (1193/1207–1280 гг.) и Фомы Аквинского (1225/1226–1274 гг.).  

 

Тема 4 

Философия эпохи Возрождения 

 

Социально-экономические основы и идейные источники культуры Возрождения.  

Гуманистическое мировоззрение флорентийских платоников. М. Фичино (1433–1499 гг.) 

и его учение о мировой душе. Дж. Пико делла Мирандола (1463–1494 гг.) и его учение о свободе 

как сущности человека.  

Пантеизм Николая Кузанского (1401–1464 гг.), его учение о Боге, природе и человеке.  

Социально-философская и политическая доктрина Н. Макиавелли (1469–1527 гг.). Учение 

Т. Мора (1478–1535). Скептический критицизм М. Монтеня (1523–1592 гг.). Естественнонаучная 

мысль в философии Возрождения (М. Сервет, Дж. Бруно, Г. Галилей). Учение Л. да Винчи          

(1473–1543 гг.), его мировоззренческое значение.  

 

Тема 5 

Западноевропейская философия Нового времени 

 

Философия XVII вв. Социальные и научные предпосылки философии XVII в.  

Материалистическая философия Ф. Бэкона (1561–1622 гг.). Проект «великого восста-

новления наук». Классификация наук. Роль и место философского знания. Борьба против схо-

ластики. Учение об «идолах» («призраках»), программа очищения знания от «заблуждений». 

«Светоносные» и «плодоносные» опыты. Принцип индуктивного метода. Роль чувств в позна-

нии. Учение о природе, понимание материи, движения, формы.  

Социально-научные и философские предпосылки рационализма Нового времени. Фи-

лософия Р. Декарта (1596–1656 гг.). Система научного знания и место в ней философии. 

Структура философского знания. «Радикальное сомнение» и его преодоление, проблема до-

стоверного знания. Отношение к опыту. Врожденные идеи. Особенности понимания интуиции 
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и дедукции. Основные «правила» метода. Учение о материи и движении. Космогония. Физио-

логия и психология. Проблема души и тела. Проблема бытия Бога и его познаваемости. Этика. 

Представления о человеке.  

Философия Т. Гоббса (1588–1675 гг.). Классификация наук и понимание предмета фи-

лософии. Гносеология и методология Гоббса. Познание и язык. Методы познания. Проблема 

истины. Учение о человеке и обществе.  

Философия Г. В. Лейбница (1646–1716 гг.). «Реформа философии». Проблема субстан-

ции. Понятие монады и учение о предусмотренной гармонии. Рационализм в теории познания. 

Перцепция и апперцепция. Учение о двух родах истины. Методология.  

Философское учение Дж. Локка (1632–1704 гг.). Внешний и внутренний опыт. Учение 

о простых и сложных идеях. Субстанции, модусы, отношения. Идеи первичных и вторичных 

качеств. Учение Дж. Локка о рациональном знании. Активность ума. Способы образования 

сложных идей. Теория абстракции. Концептуализм. Проблема истины. Учение о видах знания. 

Понимание Дж. Локком материи и сознания. Деизм Дж. Локка. Учение о человеке. Воззрения 

на общество и государство. Теория естественного состояния.  

Философия Дж. Беркли (1685–1753 гг.). Основная философская установка, критика ма-

териализма. Идеалистическая переработка локковского сенсуализма. Вещь как комплекс ощу-

щений. Субъективная трактовка качеств. Теория познания, номинализм. Репрезентативная 

теория абстракций. Анализ категории «материальная субстанция». Проблема истины в фило-

софии Беркли. Этика. Экономические и социально-политические идеи. 

Философия эпохи Просвещения. Философия Д. Юма (1711–1776 гг.). Идеалистиче-

ский сенсуализм. Проблема источника впечатлений. Феноменализм и агностицизм. Проблема 

познания. Учение об идеях и их ассоциациях. Теория абстракций и критика понятия субстан-

ции. Проблема причинности. Категория веры. Учение о человеческой природе. Этика. Отно-

шение к религии.  

Философия французских материалистов, его крупнейшие представители: Ж. О. Ла-

метри (1709–1751 гг.), Д. Дидро (1713–1784 гг.), К. А. Гельвеций (1715–1771 гг.), П. Гольбах 

(1723–1789 гг.). Учение о природе. Понимание материи, ее свойств и строения. Детерминизм, 

взгляды на необходимость и случайность. Диалектические идеи Д. Дидро. Гносеология фран-

цузских материалистов. Соотношение чувственного и рационального в познании. Учение об ис-

тине. Познаваемость мира.  

Немецкая классическая философия. Философия И. Канта (1724–1804 гг.). Докритиче-

ский период творчества. Космогония. Формирование критической философии. «Явления» 

и «вещи в себе». Априоризм и трансцендентализм. Чувственное созерцание. Пространство 

и время как априорные формы чувственности. Категории рассудка. Идеи чистого разума. Ан-

тиномии. Соотношение теоретического и практического разума. Постулаты практического ра-

зума. «Максимы» и императивы. Поступки моральные и легальные. Этика. Учение о праве 

и государстве. Философия истории. Перспективы «вечного мира». Аналитика вкуса. Учение 

о прекрасном.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831 гг.). Понимание предмета философии, структура 

философской системы. Соотношение чувственного и рационального в познании; проблема 

начала и конца логического развития; категории и законы диалектики; учение о бытии, сущ-

ности и понятии; соотношение абстрактного и конкретного, логического и исторического, тео-

рии и практики, разума и рассудка. Философия природы. Философия духа: субъективный, объ-

ективный и абсолютный дух. Антропология и психология. Философия права: право, мораль 

и нравственность, личность, гражданское общество и государство. Философия истории: исто-

рия как процесс самосознания свободы, ее ступени. Абсолютный дух: искусство, религия 

и философия. Соотношение религии и философии. Философия как духовное самосознание 

эпохи, телеологизм в интерпретации истории философии. Философия Л.А. Фейербаха                     

(1804–1872 гг.). Эволюция его воззрений. Критика гегелевского идеализма. Человек, природа, 



9 

общество. Антропологический принцип. Учение о познании. Критика религии как отчужде-

ния. «Религия человека». Этика как «религия любви». Принцип разумного эгоизма. Соци-

ально-политические воззрения. 

Марксистская философия. Формирование философии марксизма. Социальные, теоре-

тические и естественнонаучные предпосылки философии марксизма. Проблема составных ча-

стей марксизма. Развитие К. Марксом (1818–1883 гг.) диалектико-материалистического пони-

мания истории в работах «Экономические рукописи 1857–1859 годов», «К критике политиче-

ской экономии», «Капитал». К. Маркс о развитии общества как естественноисторическом про-

цессе. Значение работ Ф. Энгельса (1820–1895 гг.) «Анти-Дюринг», «Диалектика природы», 

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» для обоснования и обобще-

ния итогов развития философского учения марксизма. Марксистская философия и социали-

стическая идея.  

 

Тема 6 

Отечественная философия 

 

История отечественной философии как часть всемирной истории философии. Основные 

этапы и национальные особенности развития русской философии. Источники. Историография.  

Средневековая философия Х–ХVI вв. Значение христианизации. Философские идеи 

в «Повести временных лет» (XI–XII вв.), «Слове о законе и благодати» (ХI в.), «Молении Да-

ниила Заточника» (XI–XII вв.) и др. «Поучение Владимира Мономаха», поучения Кирилла Ту-

ровского (ХII в.), Климента Смолянича (ХII в.).  

Философия XVII в. Церковный раскол. Мировоззрение прот. Аввакума. Общественно-

политическая и философская мысль начала XVIII в.: Ф. Прокопович (1681–1736 гг.), В. Н. Та-

тищев (1696–1750 гг.), А. Д. Кантемир (1708–1744), И. Т. Посошков (1652–1726 гг.).  

Русская философия первой половины XIX в. Философия и историософия А. Н. Ради-

щева. П. Я. Чаадаев (1794–1856 гг.), его идейно-политическая связь с декабристами. «Фило-

софские письма» П. Я. Чаадаева, его историософия. Россия и Европа. Отношение к христиан-

ству. Философия революционных демократов. В. Г. Белинский (1811–1848 гг.), его идейная 

эволюция, знакомство с философией Г. В. Ф. Гегеля, Л. А. Фейербаха, К. Маркса. Эстетиче-

ские взгляды. А. И. Герцен (1812–1870 гг.), его идейная эволюция. Предмет и задачи филосо-

фии, союз философии и естествознания. Материалистическое учение о природе и человеке. 

Разработка диалектики, истории философии. Социологические взгляды. Теория «русского со-

циализма». Н.П. Огарев (1813–1877 гг.), его идейная эволюция. Разработка философского ма-

териализма. Критика агностицизма в теории познания. Социологические взгляды. Теория рус-

ского и крестьянского социализма. Н. Г. Чернышевский (1828–1889 гг.). Обоснование матери-

ального единства мира и человека. Учение о познании. Работа «Антропологический принцип 

в философии». Социологические воззрения и социалистические убеждения. Материалистиче-

ская концепция искусства. Философский материализм Д. И. Писарева (1840–1868 гг.). Теория 

реализма как основа его взглядов на природу и общество. «Антиэстетизм». Этическая концеп-

ция. Теория социализма.  

Н. Я. Данилевский (1822–1885 гг.). Работа «Россия и Европа». Теория культурно-исто-

рических типов. К. Н. Леонтьев (1821–1891). Работа «Византизм и славянство». Три периода 

развития человеческого общества. Философия жизни. Радикальный консерватизм обще-

ственно-политических взглядов.  

Философия и социология народничества, его социальные и теоретические истоки. Воз-

никновение народничества и основные этапы его развития. М. А. Бакунин (1814–1876 гг.). 

Эволюция его воззрений. Эклектический характер его философских и социально-политичес-

ких взглядов М. А. Бакунина. Анархизм. П. Л. Лавров (1823–1900 гг.), его отношение к антро-

пологизму, эволюционизму, позитивизму. Разработка субъективного метода в социологии. 

Проблема социальной революции и нравственности, движущих сил революции, ее союзников, 

роли революционной партии. Н. П. Ткачев (1844–1886 гг.). Элементы материалистического 
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понимания истории. Смешение марксизма с экономическим материализмом. Социально-по-

литические взгляды. Н. К. Михайловский (1842–1904 гг.). Субъективно-идеалистический и ме-

тафизический характер его социологии. Эволюция воззрений, отношение к позитивизму. Теория 

«героев и толпы». П. А. Кропоткин (1842–1921 гг.). Философия, социология, анархизм.  

Философские воззрения Ф. М. Достоевского (1821–1881 гг.). Реализм и гуманизм твор-

чества. Философские идеи романов. Противоречивый характер отношения к религии. Соци-

альная утопия. Проблема личности и общества. Нравственные искания. Философия «всеедин-

ства» В. С. Соловьева (1853–1900 гг.). Идеи «всеединства», «цельного значения» и «теокра-

тии». Историософия. Этика и эстетика. Л. Н. Толстой (1826–1910 гг.), его жизненный путь. 

Философские идеи литературных произведений. Концепция истории. Критика буржуазной 

культуры, официальной религии, частной собственности, капитализма. Нравственные иска-

ния. Эстетические взгляды.  

Философские течения начала ХХ в. Движение богоискательства, его причины, сущность, 

основные представители: Д. С. Мережковский (1866–1941 гг.), В. В. Розанов (1856–1919 гг.). «Кон-

кретный идеализм» С. Н. Трубецкого (1862–1905 гг.) и Е. Н. Трубецкого (1863–1920 гг.). Интуити-

визм: Н. О. Лосский (1870–1965 гг.), С.Л. Франк (1822–1950 гг.). Космизм: Н.Ф. Федоров               

(1828–1903 гг.), В. И. Вернадский (1863–1945 гг.). С. Н. Булгаков (1871–1944 гг.), П. А. Флоренский 

(1882–1937 гг.). Экзистенциализм: Н. А. Бердяев (1874–1948 гг.), Л. Шестов (1866–1938 гг.). Фено-

менология Г. Г. Шпета (1878–1940 гг.).  

 

Тема 7 

Современная западная философия 

 

Немецкая «философия жизни» ее социально-исторические и идейно-теоретические предпо-

сылки. Ф. Ницше (1844–1900 гг.). «Жизнь» и «воля к мощи». Иррационалистическое учение о мире 

и познании. Сознание и переоценка ценностей как задача философии. Критика эгалитаризма и хри-

стианской морали. Учение о «сверхчеловеке» и «вечном возвращении». В. Дильтей (1833–1911 гг.). 

«Философия жизни» как методологическая основа исторического познания. Герменевтика как ме-

тод понимания феноменов культуры. О. Шпенгер (1880–1936 гг.). «Философия жизни» и цикличе-

ская концепция истории. Культура и цивилизация. Плюрализм культур и проблема их взаимопони-

мания. 

Интуитивизм А. Бергсона (1859–1971 гг.). Критика механицизма и теологизма в позна-

нии. «Длительность» как проявление мировой жизни в индивиде. Иррационалистическая кон-

цепция эволюции. Инстинкт и интеллект. Виталистическая философия истории. 

Прагматизм, его социально-исторические и идейно-теоретические предпосылки.           

Ч. С. Пирс (1839–1914 гг.). Теория «сомнения-веры», методы закрепления веры, концепция 

истины. У. Джеймс (1842–1910 гг.), философия жизни человека и способ ее выбора. Прагма-

тическая педагогика Дж. Дьюи (1859–1952 гг.). 

Истоки и эволюция позитивизма в ХХ в. Социально-исторические и идейно-теоретиче-

ские предпосылки позитивизма. Стадии развития позитивистской философии.  

Экзистенциализм в Германии и во Франции, его социально-исторические и идейно-тео-

ретические предпосылки и этапы развития. М. Хайдеггер (1889–1976 гг.). Фундаментальная 

онтология и феноменологический метод. Учение о модусах и концепция времени. Проблема 

свободы и ответственности. К. Ясперс (1889–1976 гг.). Три уровня познания: познание мира 

наукой; постижение экзистенции; постижение шифров трансценденции. Пограничные ситуа-

ции. Экзистенциализм и философия истории. Ж.-П. Сартр (1905–1980 гг.) и А. Камю                   

(1913–1960 гг.). Проблема свободы, выбора и ответственности. Человек как проект. Проблема 

межличностного общения.  

Философия постмодернизма. Отказ от категории бытия, онтологический и гносеологи-

ческий плюрализм и релятивизм. Сближение философии и искусства. «Лингвистический по-

ворот». Мир как текст. Жан Бодрийяр (1929–2007 гг.) о процессах отчуждения в смысловой 

сфере общества. Тезис о «смерти» Бога, «смерти» субъекта, «смерти» автора в трудах Мишеля 
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Фуко (1926–1984 гг.), Жака Деррида (1930–2004 гг.), Жана Франсуа Лиотара (1924 – 1998 гг.), 

Джанни Ваттимо (род. 1936 г.). Симулякры (Ж. Батай и др.). Критика научного познания и его 

возможностей.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1 

Философия Древнего Востока (2 ч.) 
 

1. История философии в структуре философского знания. Предмет, принципы и ме-

тоды историко-философского исследования. 

2. Древнейшее религиозно-мифологическое мировоззрение ариев (Веды).  

3. Философские школы ведийского канона. Санкхья. Вайшешика.  

4. Философские учения вне традиции Вед. Иога. Джайнизм. Чарвака (локаята). Ми-

ровоззренческие аспекты буддизма.  

5. Школы традиционной китайской философии. Конфуцианство («Жу-цзя»). Моизм 

(«Мо-цзя»). Легизм («Фа-цзя»). Даосизм («Дао-дэ-цзя»).  

6. Школы традиционной китайской философии. Натурфилософская школа («Инь-ян-

цзя»). Школа имен («Мин-цзя»). 

Устный опрос по вопросам: 

1. История философии как процесс и как научное знание.  

2. Возникновение философии в Древней Индии. Трансформация религиозно-мифоло-

гического учения упанишад в философию веданты. 

3. Школы древнеиндийской философии ведийского канона.  

4. Школы древнеиндийской философии вне традиции Вед.  

5. Возникновение философии в Древнем Китае.  

6. Традиционные школы древнекитайской философии.  

Дискуссия по вопросам: 

1. Как происходило формирование философских понятий в Древней Индии и Древ-

нем Китае: из религиозно-мифологических представлений или научных понятий?  

2. Является ли философское мировоззрение Древней Индии предфилософией или это 

уже сформировавшаяся философия?  

3. Является ли философское мировоззрение Древнего Китая предфилософией или это 

уже сформировавшаяся философия?  

Тестовые задания: 

1) Что относится к ведическим текстам? 

а) Брахманы;  

б) Араньяки; 

в) Рамаяна и Махабхарата; 

г) Бхагавадгита; 

д) Упанишады. 

2) Какие из перечисленных школ, сформировавшихся в течение эпического пе-

риода древнеиндийской философии, отрицали авторитет Вед? 

а) веданта; 

б) джайнизм; 

в) буддизм; 

г) йога; 

д) локаята (чарвака). 
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3) Какие из школ древнеиндийской философии признавали примат идеального 

бытия? 

а) веданта; 

б) санхья; 

в) джайнизм; 

г) буддизм; 

д) локаята (чарвака). 

4) Какие из школ древнеиндийской философии признавали примат материаль-

ного бытия? 

а) вайшешика; 

б) локаята (чарвака); 

в) буддизм; 

г) ньяя; 

д) джайнизм. 

5) Соотнесите философские школы Древнего Китая с именами выдающихся ки-

тайских мыслителей: 

а) натурфилософская школа                                                           1) Конфуций 

б) даосизм                                                                                         2) Цзоу Янь 

в) конфуцианство                                                                             3) Лао-цзы 

г) моизм                                                                                            4) Шан Ян 

д) легизм                                                                                           5) Мо-цзы. 

6) Определите содержание важнейшего онтологического понятия древнекитай-

ской философии – дао: 

а) ритуал, церемония, этикет; 

б) совершенный, благородный человек; 

в) «недеяние»; 

г) гуманность, милосердие, человечность; 

д) всеобщий космический закон, естественный ход вещей. 

7) На чем сосредоточено основное внимание в философском учении Конфуция? 

а) на воспитании человека; 

б) на изучении природы; 

в) на искусстве управления государством; 

г) не разработке методов научного познания. 

8) В чем смысл учения даосов о недеянии? 

а) призыв к пассивному созерцанию; 

б) воздержание от злых поступков; 

в) следование естественным законам бытия и ненарушение их своей волей. 

9) Древнекитайский философ Мо-цзы проповедовал принципы:  
а) послушания властям; 

б) всеобщей любви; 

в) взаимной пользы; 

г) недеяния. 

10) Представители школы легистов были сторонниками принципов; 

а) равенства всех перед Законом и Сыном Неба; 

б) жестоких законов и наказаний; 

в) воспитания; 

г) недеяния. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Предмет, принципы и методы историко-философского исследования. 

2. Философские школы ведийского канона: веданта, санкхья, вайшешика. 
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3. Философские учения вне традиции Вед: йога, джайнизм, чарвака (локаята). Миро-

воззренческие аспекты буддизма. 

4. Традиционные школы китайской философии: конфуцианство, даосизм, моизм, ле-

гизм, натурфилософская школа инь-ян, школа имен.  

 

Тема 2 

Античная философия (6 ч.) 
 

1. Становление философии в ионийских и италийских полисах. От мифа к логосу. 

Космологическая интуиция раннегреческой мысли. Проблема единого и многого.  

2. Философские и научные воззрения Фалеса Милетского. Вода как первооснова мира.  

3. Натурфилософия Анаксимандра Милетского, его космология и космогония. 

Апейрон как первооснова мира.  

4. Философские и научные воззрения Анаксимена. Воздух как первооснова мира.  

5. Философия Гераклита Эфесского. Огонь как первооснова мира. Учение о душе и 

познании. Стихийный материализм и основы диалектики. 

6. Пифагор и его философская школа. Число как всеобщее первоначало мироздания. 

7. Элейская школа: Ксенофан из Колофона, Парменид, Зенон. Проблема бытия и небы-

тия. Бытие и познание. Развитие этой проблематики у Мелисса Самосского. 

8. Атомистический материализм Левкиппа и Демокрита. Атомы и пустота, их движение. 

9. Философское учение Сократа. Антропологический поворот: понимание сущности 

человека и блага.  

10. Объективный идеализм Платона, его учение об «идеях». Космогония и космология.  

11. Платоновская концепция знания как анамнезиса. Развитие сократической диалектики.  

12. Учение Платона о человеке и обществе. Метемпсихоз. «Идеальное государство».  

13. Учение Аристотеля о началах и причинах бытия. Физика как наука о подвижном 

бытии. Космология. Метафизика как наука о божественном. 

14. Психология и гносеология Стагирита. Логика и диалектика. Диалектический ана-

лиз категорий.  

15. Этика и политология Аристотеля.  

16. Атомистическое учение Эпикура и его римского последователя Тита Лукреция 

Кара. Движение атомов в пустоте. Сенсуалистическая теория познания.  

17. Античный скептицизм. Пиррон из Элиды и Тимон из Флиунта.  

18. Философия стоицизма. Древняя (Старшая) стоя, Средняя стоя, Новая (Римская) стоя. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Ионийская натурфилософия: проблема единого и многого.  

2. Пифагорейская школа.  

3. Элейская школа.  

4. Атомизм Левкиппа и Демокрита.  

5. Сократ и сократические школы. 

6. Философия Платона. 

7. Философия Аристотеля.  

8. Атомистическое учение Эпикура и Тита Лукреция Кара.  

9. Античный скептицизм: Пиррон из Элиды и Тимон из Флиунта.  

10. Философия стоицизма. Древняя (Старшая) стоя, Средняя стоя, Новая (Римская) стоя.  

Дискуссия по вопросам: 

1. Как происходило формирование философских понятий в Древней Греции: из ми-

фологических представлений или научных понятий?  

2. Является ли философское мировоззрение Древней Греции предфилософией или это 

уже сформировавшаяся философия?  
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Тестовые задания: 

1. Укажите черты, присущие древнегреческой философии: 

а) онтологизм;  

б) космологизм; 

в) агностицизм;  

г) эмпиризм. 

2. Кто из античных мыслителей считал воду первоосновой мира?  

а) Фалес;  

б) Гераклит;  

в) Анаксимандр;  

г) Анаксимен;  

д) Тит Лукреций Кар. 

3. Что выделял Гераклит в качестве первоосновы мира?  

а) апейрон;  

б) землю;  

в) огонь;  

г) мысль;  

д) воду. 

4. Кто из древнегреческих философов считал высшей идеей идею блага? 

а) Гераклит;  

б) Парменид;  

в) Сократ;  

г) Пифагор;  

д) Платон.  

5. Кто из античных мыслителей впервые в истории философии изложил основы 

диалектики? 

а) Гераклит;  

б) Сократ;  

в) Софокл;  

г) Аристотель. 

6. Какой древнегреческий философ считал социальность и разумность двумя ос-

новными характеристиками, отличающими человека от животного? 

а) Платон;  

б) Аристотель;  

в) Сократ;  

г) Эпикур;  

д) Пифагор.  

7. Кому из античных мыслителей принадлежит определение философии как 

науки «об умопостигаемом», «о первопричинах», «о сущем»? 

а) Демокриту; 

б) Аристотелю;  

в) Эпикуру;  

г) Анаксагору;  

д) Марку Аврелию. 

8. Установите соответствие между именами древнегреческих философов и их уче-

ниями: 
1) Гераклит                                                               а) наивная стихийная диалектика; 

2) Парменид                                                             б) атомистическое учение; 

3) Сократ                                                                  в) учение о бытии; 

4) Демокрит                                                              г) учение об идеях; 

5) Платон                                                                  д) этический рационализм. 
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9. Соотнесите имена древнегреческих философов и выдвинутые ими варианты 

первоначала бытия:  

а) Гераклит                                                                                          1) атомы; 

б) Фалес                                                                                               2) воздух; 

в) Пифагор                                                                                           3) огонь; 

г) Анаксимен                                                                                       4) вода; 

д) Анаксимандр                                                                                   5) число; 

е) Демокрит                                                                                         6) апейрон. 

10. Назовите философские школы эпохи эллинизма: 

а) рационализм;  

б) стоицизм;  

в) агностицизм;  

г) кинизм; 

д) эпикуреизм; 

е) скептицизм. 

11. Кто является основателем неоплатонизма? 

а) Зенон;  

б) Парменид;  

в) Эпикур; 

г) Плотин; 

д) Сенека; 

е) Аристотель. 

12. В каком философском направлении поздней античности была предпринята 

попытка синтеза всей античной философии?  

а) эпикуреизм;  

б) скептицизм;  

в) кинизм; 

г) стоицизм; 

д) неоплатонизм. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.  

2. Философия Гераклита Эфесского.  

3. Учение Парменида о бытии и небытии, чувственном и рациональном познании. 

4. Учение Левкиппа, Демокрита и Эпикура об атомах и их движении в пустоте.  

5. Значение творчества Сократа для понимания сущности человека.  

6. Учение Платона об идеях. Концепция знания как анамнезиса.  

7. Космология и космогония Платона. 

8. «Идеальное государство» Платона.  

9. Учение Аристотеля о началах и причинах бытия. Физика как наука о подвижном бытии. 

10. Космология Стагирита.  

11. Гносеология и логика Аристотеля: анализ категорий.  

12. Этика и политология Стагирита.  

13. Античный неоплатонизм.  

14. Античный неопифагореизм. 

 

Тема 3 

Философия Средних веков 
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Философия в Византии: проблемы, учения, персоналии.  

2. Философия в Западной Европе в V–XII вв.: проблемы, учения, персоналии.  
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3. Споры о соотношении теологии и философии, веры и знания в Средневековье.  

4. Философская полемика между реалистами и номиналистами в Средневековье.  

5. Философская полемика о природе универсалий. Схоластические споры. 

6. Распространение аристотелизма в Западной Европе в XIII в. Системы Альберта Ве-

ликого и Фомы Аквинского.  

 

Тестовые задания: 

1. Характерной чертой философского мышления эпохи Средневековья является: 

а) космоцентризм; 

б) антропоцентризм;  

в) теоцентризм;  

г) креационизм; 

д) идея Откровения;  

е) агностицизм; 

ж) провиденциализм. 

2. Основными проблемами философии Средних веков были проблемы: 

а) Бога;  

б) человека;  

в) природы;  

г) историософии;  

д) веры и разума;  

е) универсалий. 

3. Задача средневековой философии состояла в том, чтобы: 

а) исследовать социальную действительность;  

б) исследовать природу;  

в) найти рациональные доказательства веры;  

г) сформулировать теорию познания;  

д) обосновать научный метод.  

4. Основными этапами развития средневековой философии были: 

а) классический;  

б) апологетика;  

в) схоластика; 

г) патристика; 

д) эллинистический. 

5. Высший критерий истины в концепции Августина – это:  

а) опыт;  

б) разум;  

в) откровение;  

г) эксперимент;  

д) нет такого критерия. 

6. Как называется направление средневековой философии, которое отрицало ре-

альное существование общих понятий, считая их лишь словесными обозначениями? 

а) пантеизм;  

б) номинализм;  

в) символизм;  

г) реализм;  

д) концептуализм.  

7. Как называется направление средневековой философии, признававшее реаль-

ное существование общих понятий? 

а) пантеизм;  

б) номинализм;  

в) символизм;  



17 

г) реализм;  

д) концептуализм. 

8. Назовите представителей реализма в средневековой философии: 

а) Аврелий Августин;  

б) Ансельм Кентерберийский;  

в) Фома Аквинский; 

г) Гильберт Порретанский; 

д) Гийом из Шампо. 

9. Назовите представителей номинализма в средневековой философии:  

а) Аврелий Августин;  

б) Квинт Тертуллиан;  

в) Иоанн Дунс Скот; 

г) Иоанн Росцеллин;  

д) Иоанн Дамаскин. 

10. Предметом спора о бытии универсалий в средневековой философии было:  

а) триединство Бога;  

б) методы спасения;  

в) реальное существование общих понятий;  

г) место Бога в мире;  

д) первооснова бытия.  

11. Назовите представителей Византийской средневековой философии:  

а) Фома Аквинский;: 

б) Григорий Богослов;  

в) Иоанн Дамаскин;  

г) Григорий Палама; 

д) Альберт Великий. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Философские воззрения Иоанна Филопóна. 

2. Философские воззрения Максима Исповедника.  

3. Философское учение Исидора Севильский.  

4. Философское учение Бéды Достопочтенного.  

5. Алкуин и его вклад в развитие средневековой философии. 

6. Философское учение Иоганна Скота Эриугены. 

7. Схоластическая система Альберта Великого. 

8. Схоластическая система Фомы Аквинского.  

 

Тема 4 

Философия эпохи Возрождения (2 ч.) 
 

1. Социально-экономические основы и идейные источники культуры Ренессанса.  

2. Марсилио Фичино, его учение о Мировой душе.  

3. Джованни Пико делла Мирандола, его учение о свободе как сущности человека.  

4. Пантеизм Николая Кузанского, его учение о Боге, природе и человеке.  

5. Социально-философская и политическая доктрина Никколо Макиавелли.  

6. Естественнонаучная мысль эпохи Возрождения (М. Сервет, Дж. Бруно, Г. Галилей).  

Вопросы для устного опроса: 

1. Гуманистическое мировоззрение флорентийских платоников.  

2. Учение Николая Кузанского о Боге, природе и человеке.  

3. Философия истории Никколо Макиавелли.  
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Тестовые задания: 

1. Характерной чертой мировоззрения эпохи Возрождения является: 

а) космологизм; 

б) антропологизм; 

в) теологизм; 

г) социологизм;  

д) антропоцентризм. 

2. Характерная для Ренессанса философская идея о бытии Бога в самой природе, – 

это: 

а) пантеизм; 

б) космоцентризм;  

в) схоластика;  

г) интуитивизм;  

д) витализм.  

3. Главными предметами познания философов и ученых в эпоху Возрождения 

были: 

а) Бог; 

б) природа; 

в) человек; 

г) социум;  

д) космос. 

4. Назовите представителей ренессансного неоплатонизма: 

а) Данте Алигьери;  

б) Марсилио Фичино; 

в) Николай Кузанский; 

г) Джордано Бруно; 

д) Джованни Пико делла Мирандола; 

е) Галилео Галилей.  

5. Выдающийся философ эпохи Возрождения, который в трактате «Речь о досто-

инстве человека» утверждал, что свобода и творчество – основа бытия человека, по-

скольку Бог создал его по своему образу и подобию, – это: 

а) Джордано Бруно;  

б) Николай Кузанский;  

в) Марсилио Фичино; 

г) Пико делла Мирандола;  

д) Леонардо да Винчи. 

6. Самое известное философское произведение Николая Кузанского носит название: 
а) «О причине, начале и едином»;  

б) «О достоинстве и приращении наук»;  

в) «Об ученом незнании»;  

г) «О бесконечности Вселенной и мирах»;  

д) «О величии души». 

7. Мыслитель эпохи Возрождения, высказывавший мысли о совпадении всех ре-

ально существующих противоположностей в Боге, – это:  

а) Леонардо да Винчи; 

б) Николай Кузанский;  

в) Пико делла Мирандола;  

г) Мишель Монтень;  

д) Джордано Бруно. 

8. На основании положения о физическом единстве Вселенной Джордано Бруно 

высказал мысль о том, что:  

а) космос – это бесконечность, вечное несотворенное бытие (Бог);  
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б) бесконечность космоса – божественный атрибут, поскольку мир создан бесконеч-

ным Богом;  

в) космос бесконечен, но окружен пустым пространством (Богом);  

г) космос – пустое пространство, окружает Бога как свою сердцевину;  

д) космос сотворен Богом и конечен, Бог бесконечен и постоянно творит новые миры. 

9. Применяя методологический принцип совпадения противоположностей в аст-

рономии, Николай Кузанский пришел к выводу что: 

а) во Вселенной существуют различные виды звезд;  

б) Земля не является центром Вселенной;  

в) любая звезда проходит несколько стадий своей эволюции;  

г) скорость вращения Галактики отлична от круговой скорости.  

10. Галилео Галилей был одним из первых мыслителей, показавших, что непо-

средственные данные опыта не являются исходным материалом познания, поскольку:  

а) в познании важную роль играет интуиция;  

б) научное знание – это всегда знание теоретическое;  

в) наши ощущения, восприятия и представления всегда нуждаются в определенных 

теоретических предпосылках.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Философское и социально-политическое учение Томаса Мора. 

2. Скептический критицизм Мишеля Монтеня.  

3. Учение Леонардо да Винчи, его мировоззренческое значение. 

4. Философские и естественнонаучные воззрения Галилео Галилея. 

 

Тема 5 

Западноевропейская философия Нового Времени (8 ч.) 
 

1. Социально-экономические и идейные предпосылки формирования антропологиче-

ского натурализма. Научная революция XVII в., создание механистической картины мира. 

Сенсуализм и рационализм как основные направления новоевропейской философской мысли.  

2. Материалистический сенсуализм Френсиса Бэкона. Философия и классификация 

наук. Учение об «идолах» («призраках»), программа очищения знания от «заблуждений».  

3. Учение Френсиса Бэкона о природе, понимание материи, движения, формы. Роль 

чувств в познании. «Светоносные» и «плодоносные» опыты. Принцип индуктивного метода. 

4. Рационализм Рене Декарта. «Радикальное сомнение» и его преодоление, проблема 

достоверности знания. Понимание опыта, интуиции и дедукции. Основные «правила» метода.  

5. Учение Рене Декарта о материи и движении. Космогония. Физиология и психоло-

гия. Проблема души и тела. Проблема бытия Бога. Этика. Представления о человеке.  

6. Материализм Томаса Гоббса. Классификация наук и понимание предмета филосо-

фии. Сенсуалистическая гносеология. Познание и язык. Методы познания. Проблема истины.  

7. Учение Томаса Гоббса о человеке и обществе. Естественное состояние и обще-

ственный договор. Образование государства и его назначение. Формы правления. 

8. Философия Готфрида Вильгельма Лейбница. Проблема субстанции. Понятие мо-

нады и учение о предусмотренной гармонии. Рационализм в теории познания. Перцепция и 

апперцепция.  

9. Сенсуализм Джона Локка. Идеи первичных и вторичных качеств. Классификация 

видов знания. Концептуализм. Проблема истины. Понимание материи и сознания. Деизм.  

10. Учение Джона Локка о человеке, обществе и государстве. Теория естественного и 

общественного состояния. Формы государственного правления. Права человека. 

11. Философия Джорджа Беркли. Идеалистическая переработка сенсуализма. Вещь 

как комплекс ощущений. Теория познания. Этические и социально-политические идеи. 
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12. Философия Дэвида Юма. Идеалистический сенсуализм. Феноменализм и агности-

цизм. Идеи и их ассоциации. Проблема причинности. Учение о человеческой природе.  

13. Философия французских материалистов Ж. О. Ламетри, Д. Дидро, К. А. Гельвеция, 

П. Гольбаха. Учение о природе. Понимание материи, ее свойств и строения. Детерминизм, 

взгляды на необходимость и случайность. Диалектические идеи Д. Дидро.  

14. Гносеология французских материалистов Ж. О. Ламетри, Д. Дидро, К. А. Гельвеция, 

П. Гольбаха. Соотношение чувственного и рационального в познании. Учение об истине. По-

знаваемость мира.  

15. Социально-политические воззрения французских материалистов Ж. О. Ламетри, 

Д. Дидро, К.А. Гельвеция, П. Гольбаха. Цель и назначение истории. Общественный идеал. 

16. Теоретическая философия И. Канта. «Явления» и «вещи в себе». Априоризм и 

трансцендентализм. Чувственное созерцание. Пространство и время как априорные формы 

чувственности. Категории рассудка. Идеи чистого разума. Антиномии.  

17. Практическая философия И. Канта. Постулаты практического разума. «Максимы» 

и императивы. Поступки моральные и легальные. Этика. Учение о праве и государстве. Фило-

софия истории. Перспективы «вечного мира». Аналитика вкуса. Учение о прекрасном.  

18. Философия Иоганна Готлиба Фихте. Примат практического разума. Основоположения 

наукоучения. Принцип сознания и принцип опосредования. Диалектика абсолютного «Я».  

19. Философия Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга. Натурфилософия, трансцен-

дентальная философия, философия искусства и мифологии. Раннее и позднее творчество.  

20. Объективный идеализм Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Начало и конец ло-

гического развития; категории и законы диалектики; учение о бытии, сущности и понятии; 

абстрактное и конкретное; разум и рассудок. Философия природы. Философия духа.  

21. Антропологический материализм Людвига Фейербаха. Человек, природа, общество. 

Учение о познании. Этика как «религия любви». Социально-политические воззрения. 

22. Социальные, теоретические и естественнонаучные предпосылки возникновения 

марксизма. Обоснование Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом диалектико-материалис-

тического понимания истории. Развитие общества как естественноисторический процесс.  

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Сенсуализм Нового времени.  

2. Рационализм Нового времени.  

3. Философия английских материалистов XVII в., ее крупнейшие представители: 

Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк.  

4. Философия французских материалистов XVIII в., ее крупнейшие представители: 

Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П. Гольбах. 

5. Трансцендентализм И. Канта.  

6. Трансцендентальный идеализм Ф.В.Й. Шеллинга. 

7. Объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля.  

8. Антропологический принцип Л. Фейербаха.  

9. Философия практики К. Маркса и Ф. Энгельса.  

 

Тестовые задания: 

1. Характерной чертой философского мышления эпохи Нового времени является: 

а) космоцентризм; 

б) теоцентризм;  

в) пантеизм; 

г) креационизм; 

д) антропологический натурализм. 

 



21 

2. «Основное содержание познание получает из чувственного опыта; в знаниях 

нет ничего, чего бы раньше не было в чувственном опыте субъекта», – утверждают пред-

ставители: 

а) реализма;  

б) патристики;  

в) эмпиризма;  

г) теизма;  

д) психоанализа. 

3. «Основой познания и действий людей является разум; истинными основани-

ями бытия, познания и поведения людей являются принципы разума», – утверждают пред-

ставители:  

а) номинализма;  

б) патристики;  

в) эмпиризма;  

г) атеизма;  

д) рационализма. 

4. В классических моделях онтологии Нового времени главным атрибутом ма-

терии считалась: 

а) делимость;  

б) протяженность;  

в) вечность;  

г) изменчивость;  

д) энергия.  

5. Наилучшими методами научного познания, по мнению Ф. Бекона, являются:  

а) анализ и синтез;  

б) аналогия и моделирование;  

в) дедукция и интуиция;  

г) измерение и описание;  

д) индукция и эксперимент;  

е) системный подход и структурно-функциональный метод;  

ж) формализация и гипотетико-дедуктивный метод.  

6. Основные правила познания, которые и сегодня применяет наука, были разра-

ботаны в новоевропейской философии:  

а) Р. Декартом;  

б) Дж. Локком; 

в) Ф. Беконом; 

г) Б. Спинозой; 

д) К. Марксом. 

7. Исходный принцип гносеологии Р. Декарта – это: 

а) сомнение;  

б) диалектика;  

в) интуиция;  

г) озарение;  

д) логика.  

8. Атрибутами субстанции (природы), по мнению Б. Спинозы, являются:   

а) внешняя причина;  

б) множество конечных вещей;  

в) мышление и протяжение;  

г) воздействие и связь;  

д) энергия и информация. 
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9. Согласно Дж. Локку, основой всякого познания является: 

а) ощущение;  

б) идея;  

в) мысль;  

г) слово;  

д) интуиция. 

10. Важнейшей заслугой Г.В. Лейбница является разработка:  

а) теории арифметических действий над натуральными числами и дробями;  

б) дифференциального и интегрального исчислений;  

в) диалектико-материалистической гносеологии; 

г) трансцендентальной теории познания. 

11. Философии Просвещения в целом присуще:  

а) вера в человеческий разум, знание и общественный прогресс;  

б) скептицизм;  

в) теоцентризм;  

г) исключительный интерес к проблемам познания. 

12. Вольтер понимал человека как существо: 

а) природное;  

б) политическое;  

в) общественное;  

г) экзистенциальное. 

13. Что, согласно И. Канту, познает человек, обращаясь к окружающему миру?  

а) вещи, как они есть;  

б) ноуменальную реальность;  

в) антиномии чистого разума; 

г) вещи, как они явлены в опыте.  

14. Какую цель ставит перед человеком категорический императив И. Канта?  

а) интеллектуальное совершенствование;  

б) материальную выгоду;  

в) исторический прогресс;  

г) нравственное совершенствование. 

15. В философии И.Г. Фихте природа признается:  

а) объективной реальностью; 

б) отчужденным продуктом «Я»; 

в) противостоящим «не-Я»; 

г) трансцендентным «Оно». 

16. Согласно трансцендентальному идеализму Ф. В. Й. Шеллинга, в основе мира 

лежит:  

а) бессознательное; 

б) абсолютная идентичность; 

в) апейрон; 

г) беспредельное. 

17. В системе Г. В. Ф. Гегеля мировое развитие есть: 

а) развитие Абсолютного духа (Абсолютной идеи);  

б) процесс закономерной смены общественно-экономических формаций;  

в) воплощение Божественного замысла; 

г) процесс самоорганизации материи. 

18. Создателем антропологического материализма является: 

а) Иммануил Кант;  

б) Иоганн Готлиб Фихте;  

в) Георг Вильгельм Фридрих Гегель;  

г) Людвиг Андреас Фейербах.  
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19. Установите соответствие философского трактата тому или иному мыслителю:  

а) «Критика чистого разума»                                                            1) Г. В. Ф. Гегель;  

б) «Ясное как солнце сообщение широкой публике  

о подлинной сущности новейшей философии»                                  2) И. Кант;  

в) «Наука логики»                                                                               3) Ф. В. Й. Шеллинг;  

г) «Система трансцендентального идеализма»                                4) И. Г. Фихте. 

20. Сущность разработанного Карлом Марксом материалистического понимания 

истории состоит в признании:  

а) определяющей роли техники в общественном развитии; 

б) решающей роли народных масс в историческом процессе; 

в) науки как производительной силы общества; 

г) первичности общественного бытия и вторичности общественного сознания. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Френсис Бекон об «идолах» («призраках»), программа очищения знания от «за-

блуждений». Принцип индуктивного метода. Роль чувств и опыта в познании.  

2. Рационализм Р. Декарта. Система научного знания и место в ней философии. Ос-

новные «правила» метода.  

3. Гносеология и методология Т. Гоббса. Методы познания. Проблема истины.  

4. Учение Т. Гоббса о человеке и обществе.  

5. Бенедикт Спиноза: учение о субстанции и ее модусах. 

6. Философия Г.В. Лейбница. Понятие монады и учение о предусмотренной гармонии.  

7. Дж. Локк о простых и сложных идеях. Идеи первичных и вторичных качеств.  

8. Дж. Локк о рациональном познании. Проблема истины. Учение о видах знания 

9. Учение Дж. Локка о человеке. Воззрения на общество и государство. 

10. Философия Дж. Беркли. Вещь как комплекс ощущений. Теория познания.  

11. Этические и социально-политические идеи. Дж. Беркли. 

12. Идеалистический сенсуализм Д. Юма. Учение об идеях и их ассоциациях. Проблема 

причинности. Учение о человеческой природе.  

13. Вольтер о человеческой природе, сущности и назначении общества. 

14. Учение о праве и государстве И. Канта. Философия истории. «Вечный мир».  

15. Философия религии и права, политическая философия И. Г. Фихте. 

16. Философия Ф. В. Й. Шеллинга. Ранний и поздний периоды его творчества. 

17. Учение о бытии, сущности и понятии Г. В. Ф. Гегеля.  

18. Философия Г. В. Ф. Гегеля: история как процесс самосознания свободы. 

19. Антропологический принцип в философии Л. А. Фейербаха. 

20. К. Маркс о развитии общества как естественноисторическом процессе. 

 

Тема 6 

Отечественная философия (6 ч.) 
 

1. История русской философии как часть всемирной истории философии.  

2. Общественно-политическая и философская мысль России начала XVIII в.: Ф. Про-

копович, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир, И.Т. Посошков.  

3. Философские воззрения А.Н. Радищева.  

4. Историософия П. Я. Чаадаева. Трактат «Философические письма». Россия и Европа.  

5. Философия революционных демократов: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Ога-

рев, Д. И. Писарев. 

6. Философские и эстетические воззрения Н.Г. Чернышевского, его материализм.  

7. Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. Книга «Россия и Европа».  

8. Радикальный консерватизм общественно-политических взглядов К. Н. Леонтьева. 

Работа «Византизм и славянство». Три периода развития человеческого общества. 
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9. Философия и социология народничества, его социальные и теоретические истоки. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, Н. П. Ткачев.  

10. Философские идеи литературных произведений Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  

11. Философия В.С. Соловьева. Идеи «всеединства», «цельного значения» и «теократии».  

12. Движение богоискательства, его причины, сущность, основные представители: 

Д. С. Мережковский, В. В. Розанов.  

13. «Конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого и Е. Н. Трубецкого.  

14. Отечественный интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк.  

15. Русский космизм: Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский.  

16. Русский экзистенциализм: Н. А. Бердяев, Л. Шестов.  

17. Феноменология Г. Г. Шпета.  

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Основные этапы и национальные особенности развития отечественной философии.  

2. Русская средневековая философия Х–ХVI вв. Философские идеи в «Повести временных 

лет», «Слове о законе и благодати», «Молении Даниила Заточника» и др.  

3. Русская средневековая философия Х–ХVI вв. Философские идеи в «Поучении Влади-

мира Мономаха», поучениях Кирилла Туровского (ХII в.), Климента Смолянича (ХII в.). 

4. Эстетические воззрения В. . Белинского. 

5. Материалистическое учение о природе и человеке в трудах А. И. Герцена.  

6. Социологические взгляды А. И. Герцена. 

7. Социологические взгляды Н. П. Огарева. Теория русского крестьянского социализма. 

8. Обоснование материального единства мира и человека в трудах Н. Г. Чернышевского.  

9. Философский материализм Д.И. Писарева. 

10. Философские и социально-политические взгляды М. А. Бакунина. 

11. Разработка П. Л. Лавровым субъективного метода в социологии.  

12. Философия, социология, анархизм П. А. Кропоткина.  

 

Тестовые задания: 

1. Сформулируйте основные проблемы средневековой русской философии: 

а) соотношение веры и разума; 

б) нравственно-этическая; 

в) смысл и направленности исторического процесса; 

г) доказательства бытия Бога; 

д) соотношения светской и церковной власти. 

2. Кто является автором концепции «Москва – Третий Рим»? 

а) Владимир Мономах;  

б) Ярослав Мудрый;  

в) Иван Грозный; 

г) Филофей; 

д) Андрей Курбский. 

3. Назовите автора первого философского сочинения на Руси: 
а) Владимир Мономах;  

б) Аввакум;  

в) Иларион; 

г) Иосиф Волоцкий. 

4. Основная проблема в философии А.Н. Радищева – это проблема сущности: 

а) бытия;  

б) души;  

в) познания; 

г) природы; 

д) религии. 
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5. Выделите темы и проблемы русской философии XIX в.: 

а) космизм; 

б) философия науки; 

в) проблема выбора пути развития России; 

г) проблема универсалий (общих понятий); 

д) проблема социальной справедливости; 

е) философия всеединства; 

ж) проблема рационального постижения мира. 

6. Какому русскому философу принадлежат такие слова: «Мы стоим как бы вне 

времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось»? 

а) А. С. Хомякову;  

б) П. Я. Чаадаеву;  

в) И. В. Киреевскому; 

г) А. И. Герцену. 

7. Определите проблему, составляющую предмет дискуссии между славянофи-

лами и западниками: 

а) историческая судьба России и русского народа; 

б) соотношение общественного бытия и общественного сознания; 

в) проблема субстанции; 

г) проблема универсалий (общих понятий); 

д) проблема человека. 

8. Назовите представителей материалистической традиции в русской философии 

XIX в.: 

а) А. И. Герцен;  

б) В. Г. Белинский;  

в) Н. Г. Чернышевский;  

г) Д. И. Писарев;  

д) В. С. Соловьев;  

е) Н. К. Михайловский;  

ж) Н. И. Кареев. 

9. Укажите представителей русской религиозной философии XIX–XX вв. 

а) В. С. Соловьев;  

б) А. И. Герцен;  

в) Л. Н. Толстой;  

г) Н. Г. Чернышевский;  

д) П. А. Флоренский;  

е) Л. И. Шестов;  

ж) Н. А. Бердяев. 

10. Кто из русских философов-идеалистов разработал принцип всеединства? 

а) П. А. Флоренский;  

б) Л. И. Шестов; 

в) С. Н. Булгаков;  

г) Н. А. Бердяев; 

д) В. С. Соловьев. 

11. Выделите основные идеи философии В.С. Соловьева: 

а) идеал революционного обновления общества; 

б) идея всеединства – объединения и гармонии всех сторон бытия; идея многообра-

зия, скрепленного божественным единством;  

в) идея непротивления злу насилием; 

г) идея «богочеловечества» – воплощения христианского идеала в истории, воплоще-

ния Божества и обóжения человека;  

д) идея непосредственного перехода к социализму; 
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12. Кого из этих философов нельзя отнести к духовному ренессансу начала XX в.? 

а) В. В. Розанова;  

б) Д. С. Мережковского;  

в) Н. А. Бердяева; 

г) В. И. Ленина;  

д) С. Н. Трубецкого,  

е) С. Л. Франка,  

ж) И. А. Ильина.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Философия в России в XVII в. Церковный раскол. Мировоззрение прот. Аввакума.  

2. Социально-политические воззрения А. Н. Радищева.  

3. П. Я. Чаадаев, его идейно-политическая связь с декабристами.  

4. Философия русских революционных демократов. В. Г. Белинский и А. И. Герцен.  

5. Н. П. Огарев, его идейная эволюция. Разработка философского материализма.  

6. Философский материализм Д. И. Писарева. Реализм как основа его взглядов на при-

роду и общество. Теория социализма.  

7. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. Книга «Россия и Ев-

ропа». 

8. Радикальный консерватизм общественно-политических взглядов К. Н. Леонтьева.  

9. Философия «всеединства» В. С. Соловьева. 

10. Интуитивизм в русской философии: Н. О. Лосский, С. Л. Франк.  

 

Тема 7 

Современная западная философия (4 ч.) 
 

1. Немецкая «философия жизни» ее социально-исторические и идейно-теоретические 

предпосылки.  

2. Иррационалистическое учение Фридриха Ницше о мире и познании. «Жизнь» и 

«воля к мощи». Сознание и переоценка ценностей как задача философии. Учение о «сверхче-

ловеке» и «вечном возвращении».  

3. «Философия жизни» Вильгельма Дильтея как методологическая основа историче-

ского познания. Герменевтика как метод понимания феноменов культуры.  

4. «Философия жизни» и циклическая концепция истории Освальда Шпенглера. 

Культура и цивилизация. Плюрализм культур и проблема их взаимопонимания. 

5. Интуитивизм А. Бергсона. Критика механицизма и теологизма в познании. «Дли-

тельность» как проявление мировой жизни в индивиде. Иррационалистическая концепция эво-

люции. Инстинкт и интеллект. Виталистическая философия истории. 

6. Прагматизм, его социально-исторические и идейно-теоретические предпосылки. 

Теория «сомнения-веры», концепция истины Ч. С. Пирса. Философия жизни человека и спо-

соб ее выбора У. Джеймс. Прагматическая педагогика Дж. Дьюи. 

7. Истоки и эволюция позитивизма. Стадии развития позитивистской философии.  

8. Фундаментальная онтология и феноменологический метод Мартина Хайдеггера. 

Учение о модусах и концепция времени. Проблема свободы и ответственности.  

9. Философия Карла Ясперса. Три уровня познания: исследование мира наукой, по-

стижение экзистенции, толкование шифров трансценденции. Пограничные ситуации. Фило-

софия истории.  

10. Экзистенциализм Жана-Поля Сартра. Проблема свободы, выбора и ответственности. 

Человек как проект. Проблема межличностного общения.  

11. Философия абсурда и бунта Альбера Камю. Экзистенция и смысл жизни. 

12. Философия постмодернизма. Отказ от категории бытия, онтологический и гносео-

логический плюрализм и релятивизм. Сближение философии и искусства.  



27 

Вопросы для устного опроса: 

1. Немецкая «философия жизни» ее социально-исторические и идейно-теоретические 

предпосылки.  

2. Истоки и эволюция позитивизма в ХХ в. Стадии развития позитивистской филосо-

фии.  

3. Прагматизм, его социально-исторические и идейно-теоретические предпосылки.  

4. Экзистенциализм в Германии, его социально-исторические и идейно-теоретиче-

ские предпосылки и этапы развития.  

5. Экзистенциализм во Франции, его социально-исторические и идейно-теоретиче-

ские предпосылки и этапы развития. 

6. Философия постмодернизма. Отказ от категории бытия, онтологический и гносео-

логический плюрализм и релятивизм. Критика научного познания и его возможностей. 

 

Тестовые задания: 

1. Какие две эпохи могут быть выделены в развитии европейской философии: 

а) классика;  

б) неоклассика;  

в) неклассика (постклассика); 

г) протофилософия; 

д) постфилософия.  

2. Назовите предпосылки кризиса классического философствования: 

а) кризис рационалистического мировоззрения; 

б) революция в естествознании; 

в) фрагментация проблемного поля философии; 

г) появление новых философских концепций. 

3. Выделите основные стратегии постклассического философствования: 

а) феноменологическая;  

б) аналитическая;  

в) психологическая; 

г) социально-критическая; 

д) эвристическая. 

4. Из приведенного перечня выделите основные направления развития пост-

классической философии: 

а) неотомизм;  

б) неоплатонизм;  

в) экзистенциализм;  

г) постпозитивизм; 

д) постмарксизм; 

е) патристика. 

5. В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значи-

мой для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве;  

б) в философской герменевтике; 

в) в структурной антропологии; 

г) в философской антропологии. 

6. Кто из перечисленных мыслителей является представителем «философии 

жизни»? 

а) Фридрих Ницше;  

б) Карл Поппер;  

в) Макс Шелер; 

г) Жан-Поль Сартр; 

д) Альбер Камю. 
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7. Определите содержание термина «иррационализм»: 

а) отказ от познания мира; 

б) отрицание возможности познания мира человеком; 

в) отрицание познавательных возможностей разума; 

г) сомнение в возможностях научного познания; 

д) переориентация познания на различные нерационалистические способы постиже-

ния мира. 

8. Определите, какие из указанных философских концепций могут быть отне-

сены к современным школам религиозной философии: 

а) неомарксизм;  

б) неотомизм;  

в) неопозитивизм; 

г) неопротестантизм. 

9. Какие ситуации выдвигаются на первый план экзистенциалистами в понима-

нии человеческого бытия? 

а) романтические ситуации;  

б) пограничные ситуации;  

в) переходные ситуации. 

г) интересные ситуации. 

10. Определите основные установки философской методологии постмодерна: 

а) плюрализм и фрагментация исследуемой реальности; 

б) агностицизм; 

в) повышенное внимание к проблемам языка; 

г) идеализм; 

д) игра интерпретаций; 

е) симуляция. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. «Философия жизни» В. Дильтея как методология исторического познания.  

2. О. Шпенглер: плюрализм культур и проблема их взаимопонимания.  

3. Интуитивизм А. Бергсона. «Длительность» как проявление мировой жизни в инди-

виде.  

4. Ч. С. Пирс, его прагматистская теория «сомнения-веры». Концепция истины.  

5. Философия жизни человека У. Джеймса и способ ее выбора.  

6. Экзистенциальные аспекты фундаментальной онтологии М. Хайдеггера.  

7. Проблема свободы, выбора и ответственности в учениях Ж.-П. Сартра и А. Камю.  

8. Жан Бодрийяр о процессах отчуждения в смысловой сфере общества.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ,  

ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий. 

При изучении дисциплины «История философия» используются следующие основные методы 

и средства обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем раз-

вития у них творческих способностей и самостоятельности. 

Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретными знаниями и его применением. 

Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 
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Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной тра-

ектории на основе формирования индивидуальной программы. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их группи-

ровка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, в ходе их чте-

ния решаются следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе с литературой. 

Целью практических занятий является: 

- закрепление теоретического материала, рассмотренного на лекциях, 

- проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных на лекциях и 

по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов. 

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к самосто-

ятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представ-

лению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию 

своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и семинарских за-

нятий, с литературой по общим и специальным вопросам истории философии. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

- подготовка к семинарским занятиям, 

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для само-

стоятельного изучения, 

- подготовка к тестированию. 

1. Подготовка к семинарским и практическим занятиям. При подготовке к семи-

нарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться на вопросы, вынесенные на об-

суждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, дискуссии, разбор кон-

кретных ситуаций с активным обсуждением вопросов, в том числе по группам, с целью эф-

фективного усвоения материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков 

в профессиональной деятельности, а также в области ведения переговоров, дискуссий, обмена 

информацией, грамотной постановки задач, формулирования проблем, обоснованных предло-

жений по их решению и аргументированных выводов. 

2. Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинар-

ским и практическим занятиям. В целях эффективного и полноценного проведения таких 

мероприятий аспиранты должны готовиться к вопросам семинарского занятия. Положительно 

оценивается, если аспирант организует поиск необходимой информации с использованием пе-

риодических изданий, информационных ресурсов сети Интернет и баз данных программных 

продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки и 

умения, приобретенные во время прохождения других курсов. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с уже опубликованными докумен-

тами по теме исследования (первоисточниками, трудами компиляторов). 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и историю 

его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, содержащиеся в документе. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть, аспект изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми философскими терминами и понятиями, для чего 

использовать словари философских терминов, энциклопедические словари и др. 
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Затем надо ознакомиться с библиографией вопроса, выбрать доступные издания из 

списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к семинарам. При 

изучении темы целесообразно использовать справочную литературу.  

В конце подготовки к занятиям необходимо составить сложный план, схему ответа на 

каждый вопрос плана семинара. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

Методические рекомендации по проведению и оцениванию тестирования. Целью 

тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. Эти задания состав-

ляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а также сти-

мулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая часть вопросов базируется на 

содержании курса по истории философии. При этом некоторые вопросы в тестах рассчитаны 

на знания, полученные в ходе изучения аспирантами курса философии; другие ориентированы 

на знания, полученные в ходе освоения аспирантами курса по истории и философии науки, 

третьи – при изучении учебного материала по специальности.  

Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. Количество вариан-

тов ответов на каждый вопрос, как правило, – от 1 до 3, но может быть и больше. Если вопрос 

не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой формулировке вопроса 

(надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80–100 % 

Хорошо 70–79 % 

Удовлетворительно 60–69 % 

Неудовлетворительно Менее 60 % 
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1. Основы организации и проведения педагогической практики в аспи-

рантуре 

Педагогическая практика по программам подготовки кадров высшей 

квалификации – подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от-

носятся к вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП ВО) и является обязательной. 

Трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики аспиранта) 

(далее – педагогическая практика) определяется учебными планами соответ-

ствующего направления подготовки и направленностью ОПОП ВО и состав-

ляет 108 часов.  

Программа педагогической практики разрабатывается на выпускающей 

кафедре, ответственной за реализацию ОПОП ВО. 

Практика проводится стационарно. Основной базой практики является 

Университет, выпускающая кафедра. Может быть организованна выездная 

практика (в том числе в сторонних образовательных (научных) организациях). 

Педагогическая практика аспирантов является рассредоточенной и про-

водится в сроки, установленные Университетом в соответствии с учебным пла-

ном и годовым графиком учебного календарным учебным графиком на втором 

году обучения в аспирантуре, в третьем семестре – как правило, с сентября по 

январь осеннего семестра.  

В исключительных случаях сроки проведения практики могут быть пере-

несены по инициативе выпускающей кафедры с обоснованием целесообразно-

сти переносов срока. 

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику в том же объ-

еме, что и аспиранты очной формы обучения. 

Цели, задачи и объем педагогической практики соотносятся с общими 

целями ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Педагогическая практика концептуально и содержательно связана с ря-

дом обязательных дисциплин. Информационно-методологическая основа 

практики закладывается в основном при изучении дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы», которая формирует у аспирантов понимание ба-

зисных понятий и категорий, а также необходимые учебно-интеллектуальные 

навыки, важные для успешного освоения данного курса.  

Практика состоит в посещении аспирантами учебных занятий препода-

вателей Университета, подготовке учебно-методического материала и прове-

дении учебных (семинарских и практических) занятий, консультаций, а также 

включает изучение новейших публикаций по проблемам психологии и педа-

гогики высшей школы, взаимоотношений и взаимообмена опытом работы в 

вузе, подготовку статей, тезисов и докладов для научных конференций, рефе-

ратов по различным проблемам педагогики, психологии и методике препода-

вания различных предметов в вузе, подготовку к сдаче зачета по итогам обу-

чения. 
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Цель практики: развитие у аспирантов личностных качеств и формиро-

вание общепрофессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по соот-

ветствующему направлению подготовки, а именно - готовности к преподава-

тельской деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния. 

Задачи практики: 

 овладеть основами научно-методической и учебно-методической ра-

боты: навыками структурирования и психологически грамотного преобразова-

ния научного знания в учебный материал, систематизации учебных и воспита-

тельных задач; методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 

различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 в ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 

должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных це-

лей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации 

учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки эффектив-

ности учебной деятельности; 

 в ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисци-

плин аспиранты должны познакомиться с различными способами структуриро-

вания и предъявления учебного материала, способами активизации учебной де-

ятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными спосо-

бами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со специфи-

кой взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

 ознакомление с ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по направ-

лениям подготовки студентов (уровни бакалавриат, магистратура, специали-

тет); 

 разработка учебных курсов по областям профессиональной деятель-

ности, в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпи-

рических исследований, включая подготовку методических материалов, учеб-

ных пособий; 

- преподавание дисциплин и учебно-методическая работа по областям 

профессиональной деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной органи-

зации, в том числе участие в руководстве научно-исследовательской работой 

студентов. 

2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать:  

 содержание, типы, способы проведения педагогической практики в 

ВУЗе,  

 основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза, 
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 структуру образовательного процесса, содержание ФГОС ВПО, 

ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки студентов (уровни 

бакалавриат, магистратура, специалитет), 

 роль профстандартов в проектировании образовательных программ,  

 методики преподавания профессиональных дисциплин и методологии 

предметной области науки,  

 новые технологии педагогической деятельности. 

уметь:  

 вести отчетную документацию преподавателя, 

 разрабатывать рабочую программу преподаваемой дисциплины; 

 разрабатывать и использовать элементы методического обеспечения 

для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивидуальной 

задачей,  

 осознанно подходить к выбору и подготовке тем исследования, кото-

рые преподавались им в период практики. 

владеть:  

 навыками анализа и выбора методов, технологий обучения ведущих 

преподавателей, 

 навыками проектирования учебного плана преподаваемой дисци-

плины, 

 навыками проведения практических и семинарских занятий в студен-

ческой группе,  

 навыками консультирования для студентов по выполнению контроль-

ных и курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ, 

 современными методами педагогики. 

3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Заведующий кафедрой: 

 обеспечивает разработку программного и методического обеспечения 

практики и своевременную корректировку содержания программы практики; 

 распределяет между преподавателями учебные поручения, связанные 

с руководством практикой аспирантов; 

 анализирует на заседаниях кафедры содержание материалов, заданий, 

допуск аспирантов к прохождению практики, а также вопросы о ходе и итогах 

практики; 

 организует консультации для аспирантов по теоретическим и методи-

ческим вопросам, связанным с прохождением практики; 

 осуществляет контроль качества прохождения практики. 

Руководитель практики: 

 составляет индивидуальный план проведения практики аспиранта; 
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 разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняе-

мые в период практики; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию программы практики; 

 оказывает научную и методическую помощь в планировании и органи-

зации проведения практики; 

 консультирует аспиранта в процессе подготовки к занятиям, разра-

ботки семинарских, лабораторно-практических занятий, воспитательных меро-

приятий; 

 подбирает дисциплину, учебную группу для проведения практики, зна-

комит аспиранта с планом учебно-методической работы; 

 посещает и анализирует проводимые аспирантами учебные занятия и 

воспитательные мероприятия; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО, при-

нимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 проводит текущую и промежуточную аттестацию по выполнению 

программы практики; 

 дает на заседании кафедры характеристику аспиранта при прохожде-

нии практики и представляет отзыв на отчет по практике; 

 оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осуществ-

ляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 

 контроль точности и своевременности предоставления отчётной доку-

ментации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-педагогиче-

ских кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, предоставляе-

мыми кафедрой; 

 на посещение учебных занятий ведущих преподавателей универси-

тета, с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым пе-

дагогическим опытом. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 
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 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане учебному занятию и обеспечивать высокое качество его прове-

дения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения прак-

тики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после завер-

шения практики отчетную документацию; 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики. 

4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной до-

кументации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики, виды деятельности аспиранта на прак-

тике, трудоемкость и формы текущего контроля представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на педагогической  

практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Этапы 

прак-

тики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу ас-

пирантов* 

Трудо-

ем-

кость в 

часах* 

Формы те-

кущего кон-

троля* 

1.  Уста-

новоч-

ный  

Беседа с руководителем, определе-

ние видов учебной деятельности ас-

пиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики.  

Разработка индивидуального плана 

педагогической практики. Изучение 

информации о содержании и видах 

педагогической практики в ВУЗе, 

12 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 
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ознакомление со структурой образо-

вательного процесса и правилами ве-

дения преподавателем отчетной до-

кументации.  

2.  Актив-

ный  

Разработка и использование элемен-

тов методического обеспечения для 

преподавания дисциплин в соответ-

ствии с поставленной индивидуаль-

ной задачей, консультации научного 

руководителя, посещение занятий 

ведущих преподавателей, анализ и 

выбор методов, технологий обуче-

ния. 

68 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

3.  Актив-

ный  

Проведение занятий в студенческой 

группе, консультации для студентов 

по выполнению контрольных и кур-

совых работ, проведение деловых 

игр, посещение занятий других аспи-

рантов, подготовка к занятиям, ана-

лиз результатов проведенных заня-

тий. 

20 Собеседова-

ние, практи-

ческое зада-

ние 

4.  Заклю-

читель-

ный  

 

Подготовка и написание отчета по 

педагогической практике, защита от-

чета по практике. 

8 Собеседова-

ние, защита 

отчета по 

практике на 

кафедре 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане педагоги-

ческой практики аспиранта. 

 
Этап 1. Установочный 

Собеседование по вопросам: 

Основные требования, нормативные положения и формы отчетности ре-

зультатов практики. 

Цель и задачи педагогической практики. 

Основные виды работ в ходе практики.  

Планируемые к изучению темы занятий, даты проведения занятий аспи-

рантом, краткая характеристика особенностей студенческого коллектива, с ко-

торым аспиранту предстоит прохождение практики.  

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохождения 

педагогической практики аспиранта. 
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Этап 2. Активный 

Собеседование по вопросам: 

Структура образовательного процесса. 

Правила ведения преподавателем отчетной документации. 

ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ по соответствующему направ-

лению подготовки (уровни бакалавриат, магистратура, специалитет). 

Роль профстандартов в проектировании образовательных программ. 

Рабочая программа преподаваемой дисциплины. 

Основная профессиональная образовательная программа. 

Опыт преподавания ведущих преподавателей СурГУ.  

Методические приемы профессоров и доцентов кафедры.  

Различные способы структурирования и предъявления учебного матери-

ала, способы активизации учебной деятельности. 

Различные способы и приемы оценки учебной деятельности в высшей 

школе, специфика взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

Организация учебно-методического процесса в высшей школе.  

Практическое задание: разработать элементы методического обеспече-

ния для преподавания дисциплин в соответствии с поставленной индивиду-

альной задачей, заполнить журнал учета работы преподавателя. 

Практическое задание: подготовка материалов для практических и семи-

нарских занятий, составление презентаций, задач, тестов и т.д. для студентов 

по заданию научного руководителя, подготовка и проведение практических и 

семинарских занятий. 

 

Этап 3. Заключительный  

Собеседование по итогам прохождения педагогической практики. 

Практическое задание: подготовка и написание отчета по педагогиче-

ской практике, защита отчета по практике на заседании кафедры. 

5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения практики аспирант предоставляет на кафедру 

следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 1); 

- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) (Приложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) (При-

ложение 3). 

Пример заполнения отчетности по педагогической практике аспиранта 

представлен в Приложении 4. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель практики выставляет оценку (зачтено, не зачтено).  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
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Термины и определения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (педагогическая практика) – вид учебной работы, 

направленный на формирование компетенций аспирантов, связанных с препо-

давательской деятельностью в области соответствующего направления подго-

товки. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) – это норма-

тивно-методический документ, определяющий содержание обучения аспиран-

тов преподавательской деятельности в условиях реального образовательного 

процесса в соответствии с направлением подготовки. 
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б) дополнительная литература 

1. Кравцова, Е. Логика и методология научных исследований .— Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2014 .— 168 с. .— ISBN 978-5-

7638-2946-4 .— <URL:http://znanium.com/go.php?id=507377>. 

2. Рассказов, Ф.Д. Педагогика и психология высшей школы [Текст] : 

методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 

ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра теории и методики 

профессионального образования .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 

.— 29 с. : ил. — Библиография: с. 29. 

3. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : 

Пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Просвещение, 1976 .— 543с.  

4. Розенталь, Д.Э. Словарь трудностей русского языка [Текст] : 20 000 

слов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова .— 7-е изд. — М. : АЙРИС-Пресс, 2007 

.— 823 с. ; 17 .— (От А до Я) .— Библиогр.: с. 12 (14 назв.) .— ISBN 978-5-

8112-2390-9, 5000. 

5. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова .— М. : Междун. отношения, 1994 .— 560с.  

6. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. 

Розенталь, И. Б. Голуб .— М. : Айрис Пресс, 1999 .— 208с. — (Домашний ре-

петитор) .— ISBN 5-7836-0013-Х 

7. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрого-

гическая парадигма [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Самойлов .— Пе-

дагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма, 2018-10-

15 .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 207 c. — Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. .— ISBN 978-5-238-02416-5 

8. ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и опреде-

ления 

9. ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиогра-

фия. Термины и определения 

10. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления 

11. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокра-

щение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

12. ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1456&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://znanium.com/go.php?id=507377
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3404&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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13. ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения 

14. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирова-

ние. Каталогизация. Термины и определения 

15. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

16. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

17. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выход-

ные сведения 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru 

2. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usynovite.ru 

3. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.garant.ru 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http://mon.gov.ru 

6. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http:/ www.government.gov.ru 

7. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www.kremlin.ru/ 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru  

9. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в обра-

зовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosvo.ru  

11. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

12. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openet.edu.ru 

13. Российский образовательный правовой портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

http://www.en.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
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14. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

15. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru 

16. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

17. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

18. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 
 

  

http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
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Приложение 1 

Форма индивидуального плана практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
Место прохождения практики_________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество часов Календарные 
сроки проведения 
планируемой ра-

боты 

    

    

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики                ___________/Ф.И.О.  
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Приложение 2 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                     Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Тема занятий Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

 

 

Аспирант                       ___________/ Ф.И.О.  
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Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                     ___________/Ф.И.О.  
 

Заключение заседания кафедры ________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 
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Приложение 3 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

Аспирант ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 
 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                             Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя    

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспиранта 
(в соответствии с индивидуальным 

планом) 

Конкретный ре-
зультат (выводы) 

Отметка о выпол-

нении 

(краткая характе-

ристика) 
Подпись руково-
дителя практики 

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры __________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

 

Аспирант                     ___________ / Ф.И.О.  

Руководитель практики                   ___________ / Ф.И.О.   

Зав. кафедрой                                                     ___________ / Ф.И.О.  
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Приложение 4 

Пример заполнения отчетности по педагогической практике аспиранта 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой __________ ФИО 
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количе-
ство ча-

сов 

Календар-
ные сроки 

проведения 
планируе-

мой работы 

1.  Установочный этап.  

Беседа с руководителем, определение видов учебной 

деятельности аспиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики.  

Разработка индивидуального плана педагогической 

практики. Изучение информации о содержании и ви-

дах педагогической практики в ВУЗе, ознакомление 

со структурой образовательного процесса и прави-

лами ведения преподавателем отчетной документа-

ции.  

12 Сентябрь 

2.  Активный этап. 

Разработка и использование элементов методического 

обеспечения для преподавания дисциплин в соответ-

ствии с поставленной индивидуальной задачей, кон-

сультации научного руководителя, посещение заня-

тий ведущих преподавателей, анализ и выбор мето-

дов, технологий обучения. 

68 Сентябрь-де-

кабрь 

3.  Активный этап. 20 Сентябрь-де-

кабрь 
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Проведение занятий в студенческой группе, консуль-

тация для студентов по выполнению контрольных и 

курсовых работ, проведение деловых игр, посещение 

занятий других аспирантов, подготовка к занятию, 

анализ результатов проведенных занятий. 

4.  Заключительный этап. 

Подготовка и написание отчета по педагогической 

практике, защита отчета по практике. 

8 Январь 

 Итого 108  
 

 

 

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                ___________/ Ф.И.О.  
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТОВ) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

Дата Содержание работ Оценка ру-
ководителя 

08.09.2017 Организация практики, ознакомление с методическими и 

организационными вопросами 

Выполнено 

09.09.2017 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопас-

ности 

Выполнено 

11.09.2017 Ознакомление с требованиями охраны труда Выполнено 

12.09.2017 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распо-

рядка 

Выполнено 

13.09.2017 Разработка индивидуального плана прохождения практики Выполнено 

15.09.2017 Разработка индивидуального плана прохождения практики Выполнено 

16.09.2017 Изучение информации о содержании и видах педагогиче-

ской практики в ВУЗе 

Выполнено 

18.09.2017 Изучение информации о содержании и видах педагогиче-

ской практики в ВУЗе 

Выполнено 

19.09.2017 Ознакомление со структурой образовательного процесса Выполнено 

20.09.2017 Ознакомление со структурой образовательного процесса Выполнено 

22.09.2017 Ознакомление с правилами ведения преподавателем отчет-

ной документации 

Выполнено 

25.09.2017 Ознакомление с правилами ведения преподавателем отчет-

ной документации 

Выполнено 

26.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень бакалавриат) 

Выполнено 

27.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень бакалавриат) 

Выполнено 

28.09.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень магситратура) 

Выполнено 

02.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень магистратура) 

Выполнено 

03.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень специалитет) 

Выполнено 

04.10.2017 Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(уровень специалитет) 

Выполнено 
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05.10.2017 Ознакомление с ФГОС 3++ (проектами) по направлению 

подготовки  

Выполнено 

06.10.2017 Ознакомление с ФГОС 3++  (проектами) по направлению 

подготовки  

Выполнено 

09.10.2017 Роль профстандартов в проектировании образовательных 

программ нового поколения 

Выполнено 

10.10.2017 Роль профстандартов в проектировании образовательных 

программ нового поколения 

Выполнено 

11.10.2017 РПД: структура Выполнено 

12.10.2017 РПД: структура Выполнено 

13.10.2017 РПД: структура Выполнено 

14.10.2017 ФОС Выполнено 

16.10.2017 ФОС Выполнено 

17.10.2017 ФОС Выполнено 

18.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

19.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

20.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

структура 

Выполнено 

21.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

23.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

24.10.2017 Основная профессиональная образовательная программа: 

содержательная характеристика 

Выполнено 

25.10.2017 Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе Выполнено 

26.10.2017 Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе Выполнено 

27.10.2017 Требования, предъявляемые к преподавателю вуза Выполнено 

28.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

30.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

31.10.2017 Методические особенности преподавания профессиональ-

ных дисциплин 

Выполнено 

01.11.2017 Методология науки Выполнено 

02.11.2017 Новые технологии педагогической деятельности Выполнено 

03.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

06.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_______________________» 

Выполнено 

08.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 
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09.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

10.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

11.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

18.11.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине «Особенности нало-

гообложения добычи полезных ископаемых в нефтегазо-

вой отрасли» 

Выполнено 

28.11.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

02.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

04.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

06.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

08.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

09.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов магистратуры по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

14.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

18.12.2017 Проведение практических занятий и семинаров для сту-

дентов бакалавриата по дисциплине 

«_________________________» 

Выполнено 

22.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

25.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

26.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

27.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 
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29.12.2017 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

30.12.2017 Проведение консультаций для студентов бакалавриата 

профиль _________________________ по вопросам выбора 

темы и обоснования актуальности темы ВКР 

Выполнено 

09.01.2018 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

10.01.2018 Проведение консультаций для студентов магистратуры ма-

гистерская программа _______________________________ 

по вопросам подготовки к защите ВКР, защиты ВКР 

Выполнено 

12.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

13.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

15.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

16.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

17.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

19.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

20.01.2018 Подготовка и написание отчета по педагогической прак-

тике, защита отчета по практике 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Педагогика 

и психология высшей школы» д.пед.н., проф. ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Современ-

ные проблемы управления персоналом» д.экон.н., проф. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Современ-

ные тенденции развития экономической теории» к.экон.н., 

доц. ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплине «Информаци-

онные технологии в науке и образовании» к.ф.-м.н., доц. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Посещение лекций и занятий по дисциплинам «Управле-

ние социальными и экономическими системами», «Акту-

альные проблемы экономики», «Методика преподавания 

экономических дисциплин», «Теория диагностики и ана-

лиза в диссертационном исследовании» д.экон.н., проф. 

ФИО 

Выполнено 

В течение 
семестра 

Изучение новейших публикаций по проблемам психологии 

и педагогики высшей школы 

Выполнено 

 

Аспирант                     ___________/ ФИО 
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Отзыв руководителя практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Руководитель практики                  ___________/ ФИО  

 

Заключение заседания кафедры ___________________ от __________№ протокола __ 

о результатах прохождении практики. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ ФИО 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 
ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 
Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 
Сроки прохождения практики с «08» сентября 2017 г. по «21» января 2018 г. 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Коли-
чество 
часов 

Календарные 

сроки проведе-

ния планируе-

мой работы 

1 Организация практики, ознакомление с методиче-

скими и организационными вопросами, инструктаж 

по технике безопасности, пожарной безопасности, с 

требованиями охраны труда, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

4 Сентябрь 

2 Разработка индивидуального плана прохождения 

практики 

2 Сентябрь 

3 Изучение информации о содержании и видах педаго-

гической практики в ВУЗе, ознакомление со структу-

рой образовательного процесса и правилами ведения 

преподавателем отчетной документации. 

6 Сентябрь 

4 Ознакомление с ФГОС 3+ по направлению подго-

товки (уровни бакалавриат, магистратура, специали-

тет), с проектами ФГОС 3++ по направлению подго-

товки. Роль профстандартов в проектировании обра-

зовательных программ нового поколения. 

10 Сентябрь-ок-

тябрь 

5 Учебный план: структура, требования, соответствие 

ФГОС. Карты компетенций. 

6 Октябрь 

6 Основная профессиональная образовательная про-

грамма: структура, содержательная характеристика. 

Требования к условиям реализации ОПОП ВО в ВУЗе. 

8 Октябрь 

7 Требования, предъявляемые к преподавателю вуза; 

методические особенности преподавания профессио-

нальных дисциплин, методология науки, новые техно-

логии педагогической деятельности. 

6 Октябрь-ноябрь 

8 Изучение новейших публикаций по проблемам пси-

хологии и педагогики высшей школы. 

10 Сентябрь-де-

кабрь 

 

9 Посещение лекций и практических занятий препода-

вателей университета. 

28 Сентябрь-ян-

варь 

10 Проведение консультаций для студентов бакалаври-

ата, магистратуры. 

10 Ноябрь-январь 
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11 Проведение практических занятий и семинаров для 

студентов. 

10 Ноябрь-декабрь 

12 Подготовка и написание отчета по педагогической 

практике, защита отчета по практике 

8 Январь 

Итого 108  

 

Отчет заслушан на заседании кафедры ___________________________ протокол №_____ 

от «____»__________ 2018 г.  

 

Аспирант                     ___________/ ФИО  

Руководитель практики                  ___________/ ФИО  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ ФИО  

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

 

БУ ВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

АСПИРАНТОВ 
 
 

Методические указания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сургут 
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УДК 378.2 (072) 

ББК 74.58я73 

Н 346 

 

Научно-исследовательская практика аспирантов: методические указания 

/ Воронина Е.В.; составление; Сургут. гос. ун-т. – Сургут, 2018. – 26 с. 

 

 

Рецензент: 

 

Е.В. Коновалова, доктор физико-математических наук, доцент, 

проректор по учебно-методической работе СурГУ 

 

 

 

В методических указаниях рассмотрены основные вопросы организа-

ции и проведения научно-исследовательской практики по программам подго-

товки кадров высшей квалификации – научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре.  

Представлены место практики в структуре ОПОП ВО, цель и задачи 

практики, результаты обучения при прохождении практики, обязанности 

сторон по организации практики (заведующего кафедрой, руководителя 

практики, специалиста отдела подготовки научно-педагогических кадров, ас-

пиранта), этапы и содержание разделов практики, организация аттестации и 

представление отчетности по научно-исследовательской практике аспиран-

тов. 

Методические указания сопровождаются списком используемых ис-

точников и рекомендуемой литературы, формами отчетных документов по 

итогам прохождения научно-исследовательской практики. 

Предназначены для аспирантов СурГУ всех форм обучения, научных 

руководителей аспирантов, заведующих выпускающими кафедрами, руково-

дителей практик аспирантов, специалистов в сфере подготовки научно-

педагогических кадров. 
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1. Основы организации и проведения научно-исследовательской прак-

тики в аспирантуре 

Научно-исследовательская практика по программам подготовки кадров 

высшей квалификации – подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре относятся к вариативной части основной профессиональной образо-

вательной программы (далее – ОПОП ВО) и является обязательной. 

Трудоемкость практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики 

аспиранта) (далее – научно-исследовательская практика) определяется учеб-

ными планами соответствующего направления подготовки и направленно-

стью ОПОП ВО и составляет 108 часов.  

Программа научно-исследовательской практики разрабатываются вы-

пускающей кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП ВО. 

Практика проводится стационарно. Основной базой практики является 

Университет, выпускающая кафедра. Может быть организованна выездная 

практика (в том числе в сторонних образовательных (научных) организаци-

ях). 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в сроки, 

установленные Университетом в соответствии с учебным планом и календар-

ным учебным графиком на выпускном году обучения в аспирантуре, как пра-

вило, предваряет государственную итоговую аттестацию (в зависимости от 

срока обучения в аспирантуре по ОПОП ВО: третьем или четвертом – для 

очной формы обучения, 6 или 8 семестр, четвертом или пятом – для заочной 

формы обучения – 8 или 10 семестр). 

В исключительных случаях сроки проведения практики могут быть пе-

ренесены по инициативе выпускающей кафедры с обоснованием целесообраз-

ности переносов срока. 

Аспиранты заочной формы обучения проходят практику в том же объ-

еме, что и аспиранты очной формы обучения. 

Цели, задачи и объем научно-исследовательской практики соотносятся 

с общими целями ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Целью научно-исследовательской практики аспирантов является разви-

тие профессиональных компетенций, направленных на реализацию навыков, 

основанных на приобретенных в процессе обучения знаниях и умениях, опы-

та научной, исследовательской и аналитической деятельности; формирование 

умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

повышение уровня профессиональной компетентности, приобретение требу-

емых научно-исследовательских профессиональных компетенций, приобре-

тение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей 

предмет научно-квалификационной работы. 

Среди задач научно-исследовательской практики аспирантов выделя-

ются:  
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 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков проведения исследований; конкретизация результатов 

теоретического обучения в научно-исследовательской деятельности; 

 применение знаний и полученного опыта при решении актуальных 

научных задач;  

 овладение профессионально-практическими умениями; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 отработка навыков публичной дискуссии и защиты научных идей; 

 формирование навыков сбора и анализа экспериментальных данных, 

умения работать с научной литературой, развитие интуиции и способности 

самостоятельно ставить и решать новые задачи; 

 формирование умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования;  

 формирование умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать и осмысливать их; 

 вовлечение аспиранта в практику научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре; 

 овладение навыками подготовки академического текста, отчета по 

результатам научно-исследовательской работы. 

В ходе практики аспирант занимается: 

 систематизацией, обработкой и анализом результатов проведенной 

научно-исследовательской деятельности; 

 выполнением индивидуальных прикладных и исследовательских 

проектов; 

 обобщением и оценкой эмпирического материала, необходимого для 

апробации результатов научных исследований;  

 подготовкой презентаций результатов профессиональной и исследо-

вательской деятельности;  

 структурированием и оформлением материала для написания научно-

квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-

исследовательской деятельности, научного доклада. 

Учебно-научное и организационное руководство практикой осуществ-

ляется выпускающей кафедрой, за которой закреплена подготовка аспиран-

тов по соответствующей направленности ОПОП ВО соответствующего 

направления подготовки. Кафедры обеспечивают выполнение программы 

практики и качество ее проведения. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении практики 

является самостоятельная работа по утвержденному плану работы с консуль-

тациями у руководителя практики. 
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2. Результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики аспирант должен приобрести знания, 

овладеть умениями и приобрести навыки, предусмотренные ОПОП ВО соот-

ветствующей направленности подготовки. Например: 

знать:  

 особенности научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

 задачи собственного профессионального и личностного развития; 

 закономерности функционирования и тенденции развития 

субъектных отношений в предметной области; 

 известные факты, процессы и тенденции, характеризующие 

формирование, эволюцию и трансформацию систем и институтов в 

исторической ретроспективе; 

 направления и этапы развития научной мысли во взаимосвязи с 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 

народов. 

уметь:  

 использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии; 

 планировать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

 выявлять устойчивые, повторяющиеся связи в явлениях и процессах, 

их структурные характеристики, закономерности функционирования и 

тенденции развития отношений в предметной области, объяснить на этой 

основе существующие факты и процессы жизни; 

 выявлять новые, переосмысливать ранее известные факты, процессы 

и тенденции, характеризующие формирование, эволюцию и трансформацию 

систем и институтов в исторической ретроспективе; 

 организовать работу по изучению и анализу направлений и этапов 

развития научной мысли во взаимосвязи с условиями соответствующих 

периодов и особенностями различных стран и народов. 

владеть:  

 навыками самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности в профессиональной области; 

 навыками решения задач собственного профессионального и 

личностного развития; 

 навыками выявления устойчивых, повторяющихся связей в явлениях 

и процессах, их структурных характеристик, закономерностей 

функционирования и тенденций развития отношений в предметной области, 

объяснение на этой основе существующих фактов и процессов жизни; 

 навыками выявления и осмысления новых, а также переосмысления 

ранее известных фактов, процессов и тенденций, характеризующих 
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формирование, эволюцию и трансформацию систем и институтов в 

исторической ретроспективе; 

 навыками работы по изучению и анализу направлений и этапов 

развития научной мысли во взаимосвязи с условиями соответствующих 

периодов и особенностями различных стран и народов. 

3. Обязанности сторон по организации практики 

В организации практики участвуют заведующий кафедрой, руководи-

тель практики, специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров, 

аспирант. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов 

осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. Под его руководством:  

 на выпускающей кафедре разрабатывается программа научно-

исследовательской практики; 

 проводится организационное собрание с аспирантами и руководи-

телями практики; 

 аспиранты знакомятся с программой практики, существующими 

требованиями по ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной 

документации; 

 осуществляется контроль за соблюдением сроков практики и ее со-

держанием; 

 координируется работа руководителей практики; 

 организуется подведение итогов практики.  

Руководитель практики: 

 совместно с аспирантом составляет индивидуальный план практики, 

конкретизирует виды деятельности аспиранта; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполне-

нию индивидуального плана практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиран-

та в период практики, оказывает соответствующую консультационную по-

мощь; 

 осуществляет систематический контроль за ходом практики и рабо-

той аспиранта; 

 оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчетной документации; 

 готовит отзыв о прохождении практики. 

Специалист отдела подготовки научно-педагогических кадров осу-

ществляет: 

 оформление приказа о прохождении практики аспирантами;  

 контроль своевременности разработки и утверждения программ 

практик, проверяет предоставляемые проекты программ практик на соот-

ветствие их ФГОС ВО по направлению подготовки и основным требова-

ниям к подготовке программ практик; 

 контроль соблюдения сроков прохождения практики; 
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 контроль точности и своевременности предоставления отчётной до-

кументации. 

Аспирант, проходящий практику, имеет право: 

 по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителю практики, специалистам отдела подготовки научно-

педагогических кадров, пользоваться учебно-методическими пособиями, 

предоставляемыми кафедрой. 

Аспирант, проходящий практику, обязан: 

 составить совместно с руководителем практики индивидуальный план 

практики; 

 осуществлять подготовку к каждому запланированному в индивиду-

альном плане этапу прохождения практики и обеспечивать высокое качество 

его выполнения; 

 выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

 выполнять правила внутреннего распорядка Университета, распоряже-

ния администрации и руководителя практики. В случае невыполнения требова-

ний, предъявляемых к аспиранту, он может быть отстранен от прохождения 

практики; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 представить на кафедру в течение установленного срока после за-

вершения практики отчетную документацию. 

4. Этапы практики. Содержание разделов практики 

Организация научно-исследовательской практики предусматривает 

следующие этапы: 

 установочный – решение организационных вопросов (ознакомление 

аспирантов с целями и задачами практики, программой, отчетной документа-

цией, утверждение индивидуальных графиков прохождения практики); 

 активный – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации; 

 заключительный этап – подведение итогов, оформление отчетной 

документации, промежуточная аттестация. 

Содержание разделов практики, виды деятельности аспиранта на прак-

тике, трудоемкость и формы текущего контроля представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание разделов, виды деятельности аспиранта на научно- 

исследовательской практике, трудоемкость и формы текущего контроля 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную ра-

боту аспирантов 

Трудоемкость 

в часах* 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1.  Установочный Беседа с руководите-

лем, определение ви-

дов научно-

исследовательской 

деятельности аспи-

ранта. Инструктаж по 

месту прохождения 

практики.  

Разработка индивиду-

ального плана прак-

тики.  

4 Практическое 

задание 

2.  Активный  Обоснование актуаль-

ности темы исследо-

вания и степени ее 

разработанности 

8 Практическое 

задание 

3.  Активный  Постановка цели и за-

дач исследования 

8 Практическое 

задание 

4.  Активный  Научная новизна ис-

следования 

18 Практическое 

задание 

5.  Активный  Положения, выноси-

мые на защиту науч-

ного доклада 

20 Практическое 

задание 

6.  Активный  Теоретическая и прак-

тическая значимость 

работы 

10 Практическое 

задание 

7.  Активный  Методология и мето-

ды исследования 

10 Практическое 

задание 

8.  Активный  Степень достоверно-

сти результатов ис-

следования 

10 Практическое 

задание 

9.  Активный  Апробация результа-

тов исследования 

10 Практическое 

задание 

10.  Заключительный  Оформление отчета 

по практике 

10 Практическое 

задание 

 Итого  108 Зачет 

*Определяются и конкретизируются в индивидуальном плане научно-

исследовательской практики аспиранта. 
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Этап 1. Установочный 

Собеседование по вопросам: 

Основные требования, нормативные положения и формы отчетности 

результатов практики. 

Цель и задачи научно-исследовательской практики. 

Основные виды работ в ходе практики.  

Практическое задание: разработка индивидуального плана прохожде-

ния научно-исследовательской практики аспиранта. 

 

Этап 2. Активный  

1. Обоснование актуальности темы исследования и степени ее разрабо-

танности 

Практическое задание: доказательство востребованности изучаемой 

проблемы для фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследования как 

основание для последующего определения объекта и предмета исследования, 

для формулирования цели и задач: значимость для всей области науки иссле-

дуемой проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связанных с пред-

метом изучения; суммирование опыта российской и зарубежной науки, ана-

лиз вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

2. Постановка цели и задач исследования 

Практическое задание: формулировка конечного результата работы, 

описание нового явления, изучение его характеристик, выявления законо-

мерностей и т.д. Задачи исследования - определение основных этапов иссле-

дования для достижения поставленной цели. Описание решения задач как 

основа содержания глав и параграфов диссертации, названия которых со-

звучны поставленным задачам. 

3. Научная новизна исследования 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, 

примененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых 

элементов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны. 

4. Положения, выносимые на защиту научного доклада 

Практическое задание: элементы научной новизны - новое понятие, 

примененное в исследовании, новая методика и т.д. Востребованность новых 

элементов наукой. Обоснование, доказательство правомерности научной но-

визны. 

4. Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическое задание: анализ литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, публикаций по теме 

диссертационного исследования. Обоснование новых решений поставленных 

задач; разработка новых принципов решения задач, исследование новых яв-

лений; представление новой методики. Использование или рекомендации по 

практическому использованию результатов исследования. Новые методы, 
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способы, методики, которые использованы или могут быть использованы в 

соответствующей отрасли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования. Подтверждение практического использования результатов. 

5. Методология и методы исследования 

Практическое задание: описание совокупности методов научного по-

знания, используемых для достижения цели диссертационного исследования. 

Обоснование применения методов для определения достоверности результа-

тов диссертационного исследования. Описание основных методов, использо-

ванных в исследовании. 

6. Степень достоверности результатов исследования 

Практическое задание: изложение объективности существования выво-

дов, полученных в ходе диссертационного исследования. Подтверждение по-

ложений, выводов и рекомендаций диссертационной работы в рамках иссле-

дуемого объекта для предметов исследования. Способы подтверждения до-

стоверности информации об исследуемом предмете (анализ выполненных 

ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования, примене-

ние в исследованиях апробированного научно-методического аппарата, ве-

рификация - осуществление аналогичных работ на многих объектах). Мето-

ды доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и под-

тверждение практикой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с по-

строенными теоретическими положениями. Наличие и объем исходного ма-

териала. 

7. Апробация результатов исследования 

Практическое задание: оценка исследований со стороны научного со-

общества. Получение объективных оценок этапов проводимого исследова-

ния, выводов и практических рекомендаций. Обобщение участия в научных 

конференциях, выступления на семинарах кафедры, подготовка предложений 

по теме исследований. Оформление публикаций как результата апробации 

исследований. Обсуждение работы с коллегами, с преподавательским соста-

вом кафедры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступлений, веде-

ния научной дискуссии. Внедрение результатов исследования, оценка эффек-

тивности. Использование результатов в учебном процессе. 

 

Этап 3. Заключительный  

Практическое задание: подготовка и написание отчета по научно-

исследовательской практике, защита отчета по практике на заседании кафед-

ры. 

5. Аттестация и отчетность 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

предоставляет на кафедру следующие материалы: 

- индивидуальный план практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 1); 
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- дневник практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) (При-

ложение 2); 

- отчет о прохождении практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) (Приложение 3). 

Пример заполнения отчетности по научно-исследовательской практике 

аспиранта представлен в Приложении 4. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведе-

ния промежуточной аттестации. На основании представленного отчета по 

практике руководитель практики выставляет оценку (зачтено, не зачтено).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 
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Термины и определения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (научно-исследовательская практика аспиранта) – 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с научной и исследовательской деятельно-

стью. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика аспи-

ранта) – это нормативно-методический документ, определяющий содержание 

обучения аспирантов преподавательской деятельности в условиях реального 

образовательного процесса в соответствии с направлением подготовки. 
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определения 

20. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения 

21. ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления 

22. ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления 

23. ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды 

и выходные сведения 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.en.edu.ru 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1212&TERM=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%94.%20%D0%AD.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.en.edu.ru/
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2. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.usynovite.ru 

3. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.auditorium.ru  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru 

5. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mon.gov.ru 

6. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа : http:/ www.government.gov.ru 

7. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www.kremlin.ru/ 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru  

9. Портал по информационно-коммуникационным технологиям в об-

разовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosvo.ru  

11. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru 

12. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.openet.edu.ru 

13. Российский образовательный правовой портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru 

14. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.fasi.gov.ru 

15. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru 

16. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

17. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

18. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 
 

http://www.auditorium.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
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Приложение 1 

Форма индивидуального плана практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   
 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с  «__»_________ 201_ г. по  «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Планируемые формы работы Количество 
часов 

Календарные сроки про-
ведения планируемой ра-

боты 

    

    

    

    

 

Аспирант                  ___________ / Ф.И.О. 

Руководитель практики    ___________ /Ф.И.О. 
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Приложение 2 

Форма дневника практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская прак-

тика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 
 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ  Оценка руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  
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Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики                  ___________/Ф.И.О. 
 

Заключение заседания кафедры ____________________от __________№ протокола__ 

о результатах прохождении практики. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 
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Приложение 3 

Форма отчета о прохождении практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление _________________________________________________________________ 
 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Год обучения ________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________________ 

                                          Ф.И.О. должность, ученая степень и ученое звание руководителя   

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики  с  «__»_________ 201_ г. по «__» ________ 201_ г. 

 

№ 
п\п 

Виды деятельности аспи-

ранта 
(в соответствии с инди-
видуальным планом) 

Конкретный результат 
(выводы) 

Отметка о выполнении 

(краткая характеристи-

ка) 
Подпись руководителя 

практики 

    

    

    

    

Отчет заслушан на заседании кафедры _______________________ протокол №______ 

от «____»__________ 201__г.  

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  

 

Руководитель практики                  ___________/ Ф.И.О.  

 

Зав. кафедрой                                                    ___________/ Ф.И.О 
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Приложение 4 

Пример заполнения отчетности по научно-исследовательской практике 

аспиранта 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Утвержден на заседании кафедры 

______________________________ 

  протокол заседания № ___ 

от «___» ______________ 201__г. 

Зав. кафедрой __________ ФИО 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «03» апреля 2017 г. по  «16» апреля 2017 г. 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы Количество 

часов 

Календарные сро-

ки проведения 

планируемой рабо-

ты 

1 Беседа с руководителем, определение ви-

дов научно-исследовательской деятельно-

сти аспиранта. Инструктаж по месту про-

хождения практики. Разработка индиви-

дуального плана научно-

исследовательской практики.  

4 03 апреля 2017 г. 

2 Обоснование актуальности темы исследо-

вания и степени ее разработанности 

8 04-05 апреля 2017 г. 

3 Постановка цели и задач исследования 8 04-05 апреля 2017 г. 

4 Научная новизна исследования 18 06-10 апреля 2017 г. 

5 Положения, выносимые на защиту НД 20 06-10 апреля 2017 г. 

6 Теоретическая и практическая значимость 

работы 

10 11 апреля 2017 г. 

7 Методология и методы исследования 10 12 апреля 2017 г. 

8 Степень достоверности результатов ис-

следования 

10 13 апреля 2017 г. 

9 Апробация результатов исследования 10 14 апреля 2017 г. 

10 Оформление отчета по практике 10 15 апреля 2017 г. 

 Итого 108  

Аспирант                 ___________/ Ф.И.О.  

Руководитель практики                ___________/ Ф.И.О.  
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Сургутский государственный университет» 

 

ДНЕВНИК 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА АСПИРАНТА) 

 

Аспиранта ___________________________________________________________________ 

Направление _________________________________________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

Год обучения ________________________ 

Руководитель практики _______________________________________________________ 

Место прохождения практики СурГУ, кафедра ___________________________________ 

Сроки прохождения практики с  «03» апреля 2017 г. по  «16» апреля 2017 г. 

 

Записи аспиранта по практике 

Дата Содержание работ Оценка руко-

водителя 

03.04.2017 Организация практики, ознакомление с методическими и 

организационными вопросами. Разработка индивидуаль-

ного плана прохождения практики 

Выполнено 

04.04.2017 Доказательство востребованности изучаемой проблемы 

для фундаментальной (прикладной) науки. Тема исследо-

вания как основание для последующего определения объ-

екта и предмета исследования, для формулирования цели 

и задач: значимость для всей области науки исследуемой 

проблемы; нацеленность на нерешенные вопросы, связан-

ных с предметом изучения; 

суммирование опыта российской и зарубежной науки, 

анализ вариантов ее развития, влияющих на нее факторов. 

Выполнено  

05.04.2017 Формулировка конечного результата работы, описание 

нового явления, изучение его характеристик, выявления 

закономерностей и т.д. Задачи исследования - определе-

ние основных этапов исследования для достижения по-

ставленной цели.  

Выполнено  

05.04.2017 Описание решения задач как основа содержания глав и 

параграфов диссертации, названия которых созвучны по-

ставленным задачам.  

Выполнено  

06.04.2017 Элементы научной новизны - новое понятие, примененное 

в исследовании, новая методика и т.д.  

Выполнено  

07.04.2017 Востребованность новых элементов наукой. Обоснование, 

доказательство правомерности научной новизны.  

Выполнено  

08.04.2017 Анализ литературных источников, научно-

исследовательских работ, защищенных диссертаций, пуб-

ликаций по теме диссертационного исследования.  

Выполнено  

10.04.2017 Обоснование новых решений поставленных за-

дач; разработка новых принципов решения задач, иссле-

дование новых явлений; представление новой методики.  

Выполнено  

11.04.2017 Использование или рекомендации по практическому ис- Выполнено  
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пользованию результатов исследования.  

Новые методы, способы, методики, которые использова-

ны или могут быть использованы в соответствующей от-

расли, степень готовности к использованию, масштабы 

использования.  

Подтверждение практического использования результа-

тов. 

12.04.2017 Описание совокупности методов научного познания, ис-

пользуемых для достижения цели диссертационного ис-

следования. Обоснование применения методов для опре-

деления достоверности результатов диссертационного ис-

следования. Описание основных методов, использован-

ных в исследовании.  

Выполнено  

13.04.2017 Изложение объективности существования выводов, полу-

ченных в ходе диссертационного исследования.  

Подтверждение положений, выводов и рекомендаций 

диссертационной работы в рамках исследуемого объекта 

для предметов исследования. Способы подтверждения до-

стоверности информации об исследуемом предмете (ана-

лиз выполненных ранее научно-исследовательских работ 

по предмету исследования, применение в исследованиях 

апробированного научно-методического аппарата, вери-

фикация - осуществление аналогичных работ на многих 

объектах). Методы доказательств достоверности: анали-

тические, экспериментальные и подтверждение практи-

кой. Рассмотрение совпадений явлений в практике с по-

строенными теоретическими положениями. Наличие и 

объем исходного материала.  

Выполнено  

14.04.2017 Оценка исследований со стороны научного сообщества. 

Получение объективных оценок этапов проводимого ис-

следования, выводов и практических рекомендаций.  

Обобщение участия в научных конференциях, выступле-

ния на заседаниях кафедры, подготовка предложений по 

теме исследований. Оформление публикаций как резуль-

тата апробации исследований. Обсуждение работы с кол-

легами, с преподавательским составом кафед-

ры. Обобщение опыта подготовки докладов и выступле-

ний, ведения научной дискуссии. Внедрение результатов 

исследования, оценка эффективности. Использование ре-

зультатов в учебном процессе.   

Выполнено  

15.04.2017 Оформление отчета по научно-исследовательской практи-

ке 

Выполнено  

 

Аспирант                     ___________/ Ф.И.О.  
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Отзыв руководителя практики 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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1. Общие положения 

Целью проведения научных исследований (далее – НИ) является под-

готовка аспиранта к осуществлению профессиональной деятельности в обла-

сти научно-исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рам-

ках теоретического обучения, приобретение требуемых научно-

исследовательских профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, составляющей предмет научно-

квалификационной работы  (диссертации); формирование у аспирантов ком-

петенций, связанных с подготовкой и успешной защитой диссертационного 

исследования; активизация грантовой деятельности аспирантов. 

Задачи проведения НИ состоят в:  

 формировании комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки;  

 подготовке аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов и инструментов проведе-

ния исследований, формировании перечня требуемых компетенций;  

 формировании знаний и умений по овладению методами и методи-

ками научного познания, исходя из задач конкретного исследования;  

 формировании умения определять цель, задачи и составлять план ис-

следования;  

 осуществлении сбора материалов по теме исследования;  

 формировании умения обрабатывать полученные результаты иссле-

дования, анализировать и осмысливать их;  

 вовлечении аспиранта в практику научно-исследовательских работ, 

проводимых на кафедре, в лаборатории и т.п.;  

 овладении навыками подготовки академического текста, отчета по 

результатам научно-исследовательской работы.   

Научные исследования аспиранта в полном объеме входят в Блок 3 ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) аспирантуры, в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

ВО), который относится к вариативной части программы и включает научно-

исследовательскую деятельность и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Индивидуализация заданий, критерии оценивания, сроки осуществле-

ния научных исследований определяются в рамках индивидуального плана 

работы аспиранта. 

НИ аспиранта базируются на компетенциях, полученных в ходе освое-

ния дисциплин как базовой, так и вариативной части ОПОП ВО подготовки 

кадров высшей квалификации, в ходе прохождения практик по соответству-

ющему направлению подготовки. 
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Научные исследования проводятся в течение всего срока обучения, 

охватывают процесс подготовки аспиранта по всем направлениям професси-

ональной деятельности, являются связующим звеном между теоретической 

подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практиче-

ского опыта ее осуществления. 

Компетенции аспиранта, формируемые в результате научных исследо-

ваний, определяются программой научных исследований по конкретной 

ОПОП ВО и предполагают обязательную реализацию всех профессиональ-

ных компетенций ОПОП ВО. 

 

2. Виды и формы научных исследований аспирантов. Обязательные 

элементы научных исследований  

 Виды НИ аспирантов: 

Фундаментальные НИ. Основные характеристики: расширение теоре-

тических знаний; получение новых научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях, существующих в исследуемой области; научные основы, 

методы и принципы исследований. 

Поисковые НИ. Основные характеристики: увеличение объема знаний 

для более глубокого понимания изучаемого предмета; разработка прогнозов 

развития науки и техники; открытие путей применения новых явлений и за-

кономерностей в явлениях и процессах. 

Прикладные НИ. Основные характеристики: разрешение конкретных 

научных проблем для создания новых знаний в сфере опыта и результатов 

профессиональной деятельности; получение рекомендаций, инструкций, рас-

четно-технических материалов, методик. 

Междисциплинарные НИ. Основные характеристики: с участием спе-

циалистов различных областей, на стыке нескольких научных дисциплин; 

объект исследований – учения и теории, раскрывающие содержание и основ-

ные черты предмета научного исследования, процессов и закономерностей 

развития явления. 

Комплексные НИ. Основные характеристики: проводятся с помощью 

системы методов и методик, посредством которых ученые стремятся охва-

тить максимально возможное число значимых параметров изучаемой области 

исследований. 

Аналитические НИ. Основные характеристики: направлены на выявле-

ние наиболее существенного, по мнению исследователя, аспекта исследуе-

мых процессов, опыта и результатов деятельности в рамках различных си-

стем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и т.п. 

Критические НИ. Основные характеристики: проводятся в целях опро-

вержения существующей теории, модели, гипотезы, закона и пр. или для 

проверки того, какая из двух альтернативных гипотез точнее прогнозирует 

реальность. 

Уточняющие НИ. Основные характеристики: проводятся с целью уста-

новления границ, в пределах которых наука предсказывает факты и эмпири-
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ческие закономерности; объект исследований – реальные связи и процессы, 

имеющие общезначимый характер для типологически однородных условий 

(систем, этапов их развития, способов, моделей, механизма, исторических 

ситуаций и т.д.); опыт и результаты деятельности в рамках различных си-

стем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и сфер; уче-

ния и теории, раскрывающие содержание и основные черты отношений, про-

цессов и закономерностей развития. 

Воспроизводящие НИ. Основные характеристики: проводятся с целью 

точного повторения эксперимента предшественников для определения до-

стоверности, надежности и объективности полученных результатов; резуль-

таты исследования должны повториться в ходе аналогичного эксперимента, 

проведенного другим научным работником, обладающим соответствующей 

компетенцией. 

Разработка. Основные характеристики: научное исследование, внедря-

ющее в практику результаты конкретных фундаментальных и прикладных 

исследований. 

НИ аспирантов осуществляются в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом работы аспиранта; 

 участие в научных семинарах, теоретических семинарах кафедры, 

межкафедральных (по тематике исследования), в научной работе кафедры; 

 выступление на конференциях молодых ученых и специалистов 

СурГУ и других ВУЗов, участие в научно-практических конференциях ин-

ститутов СурГУ и других ВУЗов; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей в рецен-

зируемых научных изданиях; 

 обязательная публикация не менее двух-трех статей в журналах, 

включенных в Перечень ВАК (в зависимости от направления подготовки); 

 участие в научно-исследовательских проектах, грантовых разработ-

ках, выполняемых на кафедре в рамах бюджетных и внебюджетных научно-

исследовательских программ (или в рамках полученного гранта); 

 обязательная фиксация результатов НИ в портфолио аспиранта; 

 подготовка научно-квалификационной работы (далее – НКР) и за-

щита научного доклада по результатам выполненной диссертации по 

направлению проводимых научных исследований. 

Обязательные элементы научных исследований: 

Диссертационное исследование как научный проект. Обзор норматив-

ной базы, регламентирующей содержание диссертационного исследования. 

Структура, суть, содержание научного метода. Содержание диссертационно-

го исследования (научного проекта). Научная проблема. Формирование 

структурных элементов диссертационного исследования (научного проекта): 

актуальность. цель и задачи, методология, результаты. Формирование задела 

научного проекта. Особенности научных проектов, имеющих социокультур-

ное значение. Междисциплинарные проекты. Экспертиза научного проекта. 
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Критерии экспертной оценки проектной заявки.  Критические ошибки проек-

та.  

Научные публикации как результат диссертации / научного проекта. 

Структура текстов (форматы научных публикаций). Формат IMRAD: история 

и современное состояние. Иные форматы научных публикаций. Статья в ре-

цензируемом научном журнале как основной вид профессиональной научной 

публикации. Международная система научных публикаций. Базы научного 

цитирования: международные и российские. Научные журналы. Проблемы 

авторства и этики в системе научных публикаций. Подбор журнала для своих 

публикаций. Структура научной публикации. Заглавие научной публикации.  

Апробация результатов научного исследования. Научные коммуника-

ции. Популяризация. Актуальность представления научных результатов для 

широкой общественности. Апробация результатов научных исследований на 

конференциях различного уровня. Представление результатов научных ис-

следований. Поиск партнеров для научной деятельности. Создание коллабо-

раций. 

Грантовая поддержка как способ финансирования научных проектов. 

Основные российские и международные фонды и программы, предоставля-

ющие финансирование для проведения научных исследований молодыми 

учеными. Типология и алгоритм проведения конкурсных процедур. Основ-

ные требования к руководителям, исполнителям, организациям, сетевым 

партнерам в рамках разных конкурсов и программ. Особенности грантовых 

конкурсов для проектов социокультурной направленности.  

Практическое значение научных исследований. Защита и внедрение ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 

Обоснование практической значимости диссертационного исследова-

ния (научного проекта). Возможности внедрения результатов диссертацион-

ного исследования (научного проекта). Защита интеллектуальной собствен-

ности. Подготовка заявки для участия в конкурсных программах. 

 

3. Содержание научных исследований аспирантов 

1 семестр 

Виды работ аспирантов. Ознакомление с тематикой научных исследо-

ваний кафедры. Выбор темы НКР и ее представление научному руководите-

лю. Обсуждение и утверждение тем НКР аспирантов, утверждение научных 

руководителей. Написание пояснительной записки к выбору темы НКР. 

Утверждение индивидуального плана работы аспиранта. Составление биб-

лиографического списка по теме НКР. Формирование портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Проектирование 

исследования по теме НКР на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Овладение навыками планирования научных исследований в профессиональ-

ной деятельности. Целеполагание профессионального и личностного разви-
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тия, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. Изучение законодательных и ли-

тературных источников по разрабатываемой теме с целью их использования 

при выполнении диссертационной работы, методов исследования. Определе-

ние актуальных направлений исследовательской деятельности с учетом тен-

денций развития науки и практики.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Утвержденный индивидуальный план работы 

аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на кафедре (от-

чет в свободной форме). Зачет. 

 

2 семестр 

Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над первой главой НКР. Формирование портфолио аспи-

ранта. Отчет о выполнении индивидуального плана работы аспиранта за 1 

год обучения. Утверждение плана на 2 год обучения. Заполнение аттестаци-

онного листа аспиранта (Приложение 1). 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Проектирование 

исследования по теме НКР на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Овладение навыками планирования научных исследований в профессиональ-

ной деятельности. Целеполагание профессионального и личностного разви-

тия, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей. Изучение современных методов 

научного исследования, информационно-коммуникационных технологий в 

научных исследованиях. Обобщение и систематизация передовых достиже-

ний научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Изуче-

ние законодательных и литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении диссертационной работы, методов 

исследования.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Заполненный и подписанный индивидуальный 

план работы аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на 

кафедре и Научно-техническом совете (Ученом совете) Института (отчет по 

утвержденной форме с приложением протокола начисления баллов (Прило-

жения 2 и 3)). Заполненный аттестационный лист аспиранта. Портфолио ас-

пиранта. Выполнены обязательные показатели результативности (Приложе-

ния 4 и 5). Зачет. 

 

3 семестр 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над первой главой НКР. Подготовка научных статей и те-
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зисов докладов по теме НКР для участия в конференциях. Формирование 

портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Целеполагание 

профессионального и личностного развития, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных осо-

бенностей, их оценка и выявление путей более высокого уровня развития. 

Изучение современных методов научного исследования, информационно-

коммуникационных технологий в научных исследованиях. Приобретение 

умения выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследова-

ние, оценивать его научную новизну и практическую значимость. Обобще-

ние и систематизация передовых достижений научной мысли и основных 

тенденций хозяйственной практики. Овладение навыками публикации ре-

зультатов научных исследований.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Первая глава НКР передана научному руково-

дителю на рецензирование. Подготовлена научная статья для публикации в 

рецензируемом научном журнале. Участие в конференциях. Заслушивание 

результатов научных исследований на кафедре (отчет в свободной форме). 

Портфолио аспиранта.  Зачет. 

 

4 и последующие четные семестры до выпускного курса 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над второй главой НКР. Подготовка научной статьи для 

публикации в журнале из Перечня ВАК и тезисов докладов по теме НКР для 

участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. Формирование портфолио 

аспиранта. Отчет о выполнении индивидуального плана работы аспиранта за 

текущий год обучения. Утверждение плана на последующий год обучения. 

Заполнение аттестационного листа аспиранта (Приложение 1). 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в соответствующей отрасли науки, путей ре-

шения исследовательских и практических задач. Анализ альтернативных ва-

риантов решения исследовательских и практических задач и оценка резуль-

татов реализации этих вариантов. Выработка умения при решении исследо-

вательских и практических задач генерировать новые идеи, в том числе в 

междисциплинарных областях. Овладение навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях. Проектирование и осуществление исследования по те-

ме НКР на основе целостного системного научного мировоззрения, приобре-

тение навыков анализа методологических проблем в науке на современном 

этапе ее развития с использованием знаний в области истории и философии 

науки. Изучение особенностей представления результатов научной деятель-

ности при работе в российских и международных исследовательских коллек-
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тивах. Приобретение умения осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в российских и международных исследовательских коллективах. Изу-

чение методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках. Выработка умения следовать основным нормам, приня-

тым в научном общении на государственном и иностранном языках. Приоб-

ретение умения выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое ис-

следование, оценивать его научную новизну и практическую значимость. 

Обобщение и систематизация передовых достижений научной мысли и ос-

новных тенденций прикладных исследований. Выработка умения находить 

наиболее эффективные методов решения основных проблем в избранной 

сфере научной деятельности. Овладение навыками публикации результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Презентация научных результатов на 

научных семинарах и конференциях с привлечением современных техниче-

ских средств.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Заполненный и подписанный индивидуальный 

план работы аспиранта. Заслушивание результатов научных исследований на 

кафедре и Научно-техническом совете (Ученом совете) Института (отчет по 

утвержденной форме с приложением протокола начисления баллов (Прило-

жения 2 и 3)). Заполненный аттестационный лист аспиранта. Портфолио ас-

пиранта. Выполнены обязательные показатели результативности (Приложе-

ния 4 и 5). Зачет. 

 

5 и последующие нечетные семестры 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над второй и последующими главами НКР. Подготовка 

научных статей для публикации в журналах из Перечня ВАК и тезисов до-

кладов по теме НКР для участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. 

Формирование портфолио аспиранта. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в области науки, путей решения исследова-

тельских и практических задач. Анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач и оценка результатов реализации 

этих вариантов. Выработка умения при решении исследовательских и прак-

тических задач генерировать новые идеи, в том числе в междисциплинарных 

областях. Овладение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Проектирование и осуществление исследования по теме НКР на основе це-

лостного системного научного мировоззрения, приобретение навыков анали-
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за методологических проблем в науке на современном этапе ее развития с 

использованием знаний в области истории и философии науки. Приобрете-

ние умения осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских 

и международных исследовательских коллективах. Овладение навыками ана-

лиза основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-

щих при работе в российских или международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач. Выработка 

умения следовать основным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. Анализ научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках, критическая оценка эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках. Приобретение умения выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость. Обобщение и систематизация передовых дости-

жений научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Вы-

работка умения находить наиболее эффективные методов решения основных 

проблем в избранной сфере научной деятельности. Публикация результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Приобретение навыка организации рабо-

ты исследовательского коллектива в научной отрасли. Презентация научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением совре-

менных технических средств. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Главы НКР переданы научному руководителю 

на рецензирование. Подготовлены научные статьи для публикации в рецен-

зируемых научных журналах. Участие в конференциях Университета. За-

слушивание результатов научных исследований на кафедре (отчет в свобод-

ной форме). Портфолио аспиранта. Зачет. 

 

Выпускной семестр 
Виды работ аспирантов. Дополнение библиографического списка по 

теме НКР. Работа над завершающей главой НКР. Подготовка научной статьи 

для публикации в журнале из Перечня ВАК и тезисов докладов по теме НКР 

для участия в конференциях других ВУЗов и СурГУ. Подготовка научного 

доклада по теме НКР. Подготовка автореферата диссертации. 

Формируемые знания, умения, опыт деятельности. Изучение совре-

менных научных достижений в отрасли науки, путей решения исследова-

тельских и практических задач. Анализ альтернативных вариантов решения 

исследовательских и практических задач и оценка результатов реализации 
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этих вариантов. Выработка умения при решении исследовательских и прак-

тических задач генерировать новые идеи, в том числе в междисциплинарных 

областях. Овладение навыками критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Проектирование и осуществление исследования по теме НКР на основе це-

лостного системного научного мировоззрения, приобретение навыков анали-

за методологических проблем в науке на современном этапе ее развития с 

использованием знаний в области истории и философии науки. Приобрете-

ние умения осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских 

и международных исследовательских коллективах. Овладение навыками ана-

лиза основных мировоззренческих и методологических проблем, возникаю-

щих при работе в российских или международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач. Выработка 

умения следовать основным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. Анализ научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках, критическая оценка эффективности различ-

ных методов и технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках. Приобретение умения выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его научную новизну и 

практическую значимость. Обобщение и систематизация передовых дости-

жений научной мысли и основных тенденций хозяйственной практики. Вы-

работка умения находить наиболее эффективные методов решения основных 

проблем в избранной сфере научной деятельности. Публикация результатов 

научных исследований. Сравнение результатов исследования с отечествен-

ными и зарубежными аналогами, формулировка и решение задач, возникаю-

щих в ходе научно-исследовательской деятельности, подтверждение досто-

верности полученных результатов. Приобретение навыка организации рабо-

ты исследовательского коллектива в научной отрасли. Презентация научных 

результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением совре-

менных технических средств.  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Отчетность аспиранта. Контроль выполнения научных исследова-

ний научным руководителем. Подготовлена научная статья для публикации в 

рецензируемом научном журнале. Полученные результаты апробированы на 

конференциях различных уровней. Заслушивание результатов научных ис-

следований на кафедре. НКР передана научному руководителю для составле-

ния отзыва. НКР передана рецензентам для составления рецензий. Государ-

ственная итоговая аттестация. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов научных исследований 

 

Самостоятельная работа аспирантов: методические рекомендации по 

организации 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы аспирантов 

 Целью самостоятельной работы (далее – СР) аспирантов является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, по-

иску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых неординарных реше-

ний, аргументированному отстаиванию своих предложений, умению подго-

товки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачами СР являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самосто-

ятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании 

письменных работ, для эффективной подготовки к промежуточной аттеста-

ции.  

 Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформиро-

ванные навыки и умения, приобретенные во время прохождения других кур-

сов.  
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Составление аннотации к диссертации 

Составьте краткую аннотацию к своей диссертации (до 1 листа, 12 

шрифт, 1,0 интервал) по следующей форме, соблюдая предложенную струк-

туру, на русском и английском языке (желательно). 

  
 

 

 

Краткая аннотация к диссертации аспиранта  

ФИО  

на тему НАЗВАНИЕ ТЕМЫ  

по научной специальности НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Актуальность темы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Степень разработанности проблемы (с приложением списка 5-ти наиболее значимых 

научных статей) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Объект диссертационного исследования ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предмет исследования ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые результаты (научная новизна) _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Представление статьи из научного журнала 

Подготовить презентацию по представлению статьи из профессиональ-

ного научного журнала. Продолжительность не более 10 минут, не более 15 

слайдов.  

Требования к статье: статья об оригинальном научном исследовании 

(не обзорная) на английском языке по теме вашей научной работы, не старше 

7 лет; опубликована в международном (не российском) научном журнале, 

входящем в первый квартиль Web of Science или Scopus. 
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В презентации должна содержаться следующая информация. 

1. Журнал: название, издатель, с какого года издается, наукометриче-

ские показатели журнала (импакт-фактор, квартиль, SJR и т.д.). Миссия жур-

нала. Как часто выходит, бизнес-модель (по подписке, открытый доступ, 

смешанная модель; если платный, то сколько стоит публикация) 

2. Представить главного редактора: страна, где работает, наукометри-

ческие показатели гл. редактора. 

3. Объяснить, как статья связана с вашим исследованием. 

4. Название статьи и тип названия: описательное, декларативное, во-

просительное, составное (и его части); привлекающее.  

5. Число цитирований на момент выполнения задания и с указанием 

источника данных о цитировании (Google Scholar, WoS, Scopus). 

6. Представить авторов: число авторов, откуда (страна) авторы, где 

работают. 

7. Вклад каждого автора, если такая информация представлена. Поря-

док перечисления имен авторов в списке авторов: алфавитный, по вкладу, 

иной 

8. Объем статьи: сколько страниц/слов/знаков, сколько иллюстраций.  

9. Структура статьи: число разделов, заголовки и подзаголовки.  

10. Число источников в списке литературы, год самой ранней ссылки и 

год самой поздней ссылки. Есть ли ссылки на публикации российских авто-

ров на русском или английском языках. 

11. Описать структуру заголовочного реферата (сплошной текст или с 

озаглавленными разделами), оценить соответствие структуры реферата 

структуре статьи, число знаков/слов в реферате. Есть ли видеореферат или 

графическтй реферат? 

12. Описать структуру раздела «введение». Найти в тексте и предста-

вить формулировку цели/вопроса/проблемы/гипотезы исследования.  

13. Описать как представлены результаты: текст, рисунки, таблицы. 

Число иллюстраций, типы иллюстраций: схемы, графики, изображения и т. д. 

14. Число таблиц, описать данные в таблицах (количественные, описа-

тельные и т. д.) 

15. Типы рисунков и графиков: диаграммы рассеяния, круговые, гисто-

граммы, временная динамика и т. д. Что из себя представляют подписи под 

иллюстрациями/рисунки/figures: этикетка, полное предложение, главная идея 

рисунка 

16. Описать раздел «обсуждение»: структура раздела, что что и как об-

суждается. 

17. Найти и представить выводы. Показать, как выводы соответствуют 

или не соответствуют цели/вопросу/гипотезе/проблеме исследования. 

18. Найти в тексте публикации формулировку главной идеи публика-

ции, если нет, то сформулировать. Показать, как связаны или не связаны 

название статьи и ее главная идея.  

19. Раздел благодарности: кому и за что выражены благодарности. 
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Анализ элементов научного вклада по авторефератам защищенных диссер-

таций 

Проанализируйте авторефераты защищенных диссертаций по теме ва-

шего исследования за последние 5 лет, проведите сравнительный анализ ре-

зультатов.  

 

Презентации: методические рекомендации по подготовке, критерии 

оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке презентаций 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы 

аспирантов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных 

с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint или иной. 

Этот вид работы требует координации навыков по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, крат-

ко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обра-

ботки и представления информации, формирует навыки публичного пред-

ставления результатов научных исследований. Презентации готовятся аспи-

рантом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint 

или иной.  

Роль аспиранта:  

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации 

и отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Не рекомендуется:  

- перегружать слайд текстовой информацией;  

- использовать блоки сплошного текста;  

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень 

вложения глубже двух;  

- использовать переносы слов;  

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков;  

- текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух 

(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет аспирант, и потеряют инте-

рес к его словам). 

 

Критерии оценивания презентации 

 соответствие содержания теме;  
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 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

 работа представлена в срок.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.  

Итоговая сумма баллов: 5 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 3-5 бал-

лов, не аттестован – 1-2 балла. 

 

Индивидуальные доклады: методические рекомендации по подготовке, 

критерии оценивания 

 

Методические рекомендации по подготовке индивидуальных докладов 

Научный доклад – результат проведенного аспирантом научного ис-

следования по определенной тематике, выносимый на публичное обсужде-

ние. Тезисы докладов, как один из видов научных публикаций, представляют 

собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы, отража-

ющие основные результаты исследований по определенной тематике. 

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для по-

нимания отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его 

значения. Отчет должен содержать достаточное количество данных и ссылок 

на опубликованные источники информации. 

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных пра-

вил изложения материала. Все изложение должно соответствовать строгому 

логическому плану и раскрывать основную цель доклада.  

Основные моменты, которыми следует руководствоваться при подго-

товке научных докладов:  

 актуальность темы; 

 развитие научной мысли по исследуемой тематике;  

 осуществление обратной связи между разделами доклада;  

 обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;  

 широкое использование тематической литературы; 

 четкая логическая структура компоновки отдельных разделов докла-

да.  

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные эле-

менты: вступление; основные результаты исследования и их обсужде-

ние; заключение (выводы); список использованных при подготовке и цити-

рованных источников. 

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной 

с проведением исследований, требуется грамотно оформить вступление. Це-

лью вступления является доведение до слушателей основных задач, которые 

ставил перед собой автор.  
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Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, по-

лученные в ходе исследования, и на их основании делаются выводы. Этот 

раздел можно насытить иллюстрациями - таблицами, графиками, которые 

несут основную функцию доказательства, представляя в свернутом виде под-

готовленный материал. В случае, если полученная в результате исследования 

информация позволяет двоякое толкование фактов, делаются альтернативные 

выводы. 

 

Критерии оценки подготовки индивидуальных докладов 

1. Теоретический уровень знаний.  

2. Качество ответов на вопросы.  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические 

данные или др.). 

4. Практическая ценность материала.  

5. Способность делать выводы.  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения.  

7. Способность ориентироваться в представленном материале.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому 

пункту – 1 балл.  

Итоговая сумма баллов: 7 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 4-7 бал-

лов, не аттестован – 1-3 балла. 

 

Промежуточная аттестация (зачет): рекомендации по подготовке, 

критерии оценивания 

 

Рекомендации по подготовке к зачету 

Формой промежуточной аттестации по НИ является зачет. Результаты 

промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – за-

чет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 
Планируемые 

результаты 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  Зачтено 

Сформированные знания современных научных достиже-

ний в научной области, знание путей решения исследова-

тельских и практических задач. 

Сформированные знания истории и философии науки. 

Сформированные знания особенностей представления ре-

зультатов научной деятельности при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах. 

Сформированные знания методов и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Сформированные знания процесса целеполагания профес-
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сионального и личностного развития, его особенности и 

способы реализации при решении профессиональных за-

дач, исходя из этапов карьерного роста и требований рын-

ка труда. 

Сформированные знания источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссерта-

ционной работы, методов исследования и проведения экс-

периментальных работ. 

Сформированные знания информационных технологии в 

научных исследованиях, программных продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере. 

Не зачтено 

Фрагментарные знания современных научных достижений 

в научной области, знание путей решения исследователь-

ских и практических задач. 

Фрагментарные знания истории и философии науки. 

Фрагментарные знания особенностей представления ре-

зультатов научной деятельности при работе в российских 

и международных исследовательских коллективах. 

Фрагментарные знания методов и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Фрагментарные знания процесса целеполагания професси-

онального и личностного развития, его особенности и спо-

собы реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

Фрагментарные знания источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссерта-

ционной работы, методов исследования и проведения экс-

периментальных работ. 

Фрагментарные знания информационных технологии в 

научных исследованиях, программных продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере. 

Умения Зачтено 

Сформированное, в целом успешно, умение анализировать 

альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Сформированное, в целом успешно, умение при решении 

исследовательских и практических задач генерировать но-

вые идеи. 

Сформированное, в целом успешно, умение проектировать 

и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные. 

Сформированное, в целом успешно, умение осуществлять 

личностный выбор в процессе работы в российских и меж-

дународных исследовательских коллективах. 

Сформированное, в целом успешно, умение следовать ос-

новным нормам, принятым в научном общении на госу-

дарственном и иностранном языках. 

Сформированное, в целом успешно, умение формулиро-

вать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, этапов профессио-
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нального роста, индивидуально-личностных особенностей. 

Сформированное умение выделять и обосновывать автор-

ский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии 

соблюдения научной этики и авторских прав. 

Сформированное умение обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной мысли и основные тен-

денции практики. 

Сформированное, в целом успешно, умение находить (вы-

бирать) наиболее эффективные (методы) решения основ-

ных типов проблем (задач), встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности. 

Сформированное умение определять актуальные направ-

ления исследовательской деятельности с учетом тенден-

ций развития науки и практики. 

Сформированное умение сравнивать результаты исследо-

вания объекта разработки с отечественными и зарубежны-

ми аналогами, формулировать и решать задачи, возника-

ющие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

подтверждать достоверность полученных результатов. 

Не зачтено 

Частично освоенное умение анализировать альтернатив-

ные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать результаты реализации этих вариантов. 

Частично освоенное умение при решении исследователь-

ских и практических задач генерировать новые идеи. 

Частично освоенное умение проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинар-

ные. 

Частично освоенное умение осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

Частично освоенное умение следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на государственном и ино-

странном языках. 

Частично освоенное умение формулировать цели личност-

ного и профессионального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития области профессио-

нальной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Частично освоенное умение выделять и обосновывать ав-

торский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии 

соблюдения научной этики и авторских прав. 

Частично освоенное умение обобщать и систематизиро-

вать передовые достижения научной мысли и основные 

тенденции хозяйственной практики. 

Частично освоенное умение находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения основных типов проблем 

(задач), встречающихся в избранной сфере научной дея-

тельности. 

Частично освоенное умение определять актуальные 

направления исследовательской деятельности с учетом 
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тенденций развития науки и практики. 

Частично освоенное умение сравнивать результаты иссле-

дования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами, формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской деятельности, 

подтверждать достоверность полученных результатов. 

Навыки 

(опыт дея-

тельности) 

 

Зачтено 

В целом успешное применение навыков анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов деятель-

ности по решению исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях. 

В целом успешное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития. 

В целом успешное применение навыков планирования в 

профессиональной деятельности в сфере научных исследо-

ваний. 

В целом успешное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих при работе в российских или международных ис-

следовательских коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

В целом успешное применение навыков анализа научных 

текстов на государственном и иностранном языках, навы-

ков критической оценки эффективности различных мето-

дов и технологий научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках, различных методов, техноло-

гий и типов коммуникаций при осуществлении професси-

ональной деятельности на государственном и иностранном 

языках. 

В целом успешное применение способов выявления и 

оценки индивидуально- личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого 

уровня их развития. 

В целом успешное применение современных методов, ин-

струментов и технологий научно-исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях науки. 

Успешное применение навыков публикации результатов 

научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях. 

Успешное применение навыков организации работы ис-

следовательского коллектива в научной отрасли, методов 

презентации научных результатов на научных семинарах и 

конференциях с привлечением современных технических 

средств. 

Не зачтено 

Фрагментарное применение навыков анализа и оценки со-

временных научных достижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих в науке на современном этапе ее развития. 

Фрагментарное применение навыков планирования в про-



22 

 

фессиональной деятельности в сфере научных исследова-

ний. 

Фрагментарное применение навыков анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возни-

кающих при работе в российских или международных ис-

следовательских коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач. 

Фрагментарное применение навыков анализа научных тек-

стов на государственном и иностранном языках, навыков 

критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках, различных методов, технологий и 

типов коммуникаций при осуществлении профессиональ-

ной деятельности на государственном и иностранном язы-

ках. 

Фрагментарное применение способов выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

Фрагментарное применение современных методов, ин-

струментов и технологий научно-исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях науки. 

Отсутствие навыков публикации результатов научных ис-

следований, в том числе полученных лично обучающимся, 

в рецензируемых научных изданиях. 

Отсутствие навыков организации работы исследователь-

ского коллектива в научной отрасли, методов презентации 

научных результатов на научных семинарах и конферен-

циях с привлечением современных технических средств. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных иссле-

дований 

Основная литература: 

1. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые 

положения о защите и диссертационных советах с авторскими комментария-

ми (пособие для соискателей) Научно-практическое пособие : Аспирантура. 

11, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2019. 253 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 

9785160056401. 

2. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пен-

зенский государственный университет архитектуры и строительства. 7, изм. 

и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бабенышев, Сергей Валерьевич. Математически методы и инфор-

мационные технологии в научных исследованиях : ВО - Кадры высшей ква-
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лификации / Сибирская пожарно-спасательная академия. Железногорск : 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2018. 215 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1082157. 

2. Земенкова, М. Ю. Методология научных исследований в нефтегазо-

вой отрасли : монография / М. Ю. Земенкова, С. М. Чекардовский. — Тю-

мень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 312 c. — ISBN 978-

5-9961-1489-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83700.html (дата об-

ращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Макаров, Павел Юрьевич. Управление интеллектуальным капита-

лом региона : ДПО - повышение квалификации / Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Владимир-

ский ф-л. 1. Москва : Издательский Центр РИОР, 2019. 152 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1010056. ISBN 9785369014486. 

4. Медведев, П. В. Научные исследования : учебное пособие / П. В. 

Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко. — Оренбург : Оренбургский гос-

ударственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 100 c. 

— ISBN 978-5-7410-1795-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71293.html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Организация и ведение научных исследований аспирантами : учеб-

ник / Е. Г. Анисимов, А. С. Грушко, Н. П. Багмет [и др.]. — Москва : Россий-

ская таможенная академия, 2014. — 278 c. — ISBN 978-5-9590-0827-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69989.html (дата обращения: 

12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Резник, С. Д. Научное руководство аспирантами: Практическое по-

собие / С.Д. Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 

2012. - 477 с. (Менеджмент в науке). ISBN 978-5-16-005085-0. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/304108 (дата обра-

щения: 12.02.2020). 

7. Резник, Семен Давыдович. Эффективное научное руководство ас-

пирантами : Дополнительное профессиональное образование / Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства. 2, перераб. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 152 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1064165. ISBN 9785160094533. 

8. Савоскина, Е. В. Научные исследования в учебном процессе : учеб-

но-методическое пособие / Е. В. Савоскина, Е. В. Коробейникова. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 

89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90644.html 

(дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользовате-

лей. 
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9. Синченко, Георгий Чонгарович. Логика диссертации : Учебное по-

собие : Аспирантура / Омская академия Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 4, перераб. и доп. Москва : Издательство "ФОРУМ", 

2015. 312 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=492793. ISBN 

9785000910139.  

10. Течиева, В. З. Организация исследовательской деятельности с ис-

пользованием современных научных методов : учебно-методическое пособие 

/ В. З. Течиева, З. К. Малиева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государ-

ственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-98935-187-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html (дата обращения: 

12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

11. Тихомирова, О. Управление проектом: комплексный подход и си-

стемный анализ : Монография : Дополнительное профессиональное образо-

вание / Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и 

оптики (Университет ИТМО). 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2020. 300 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1064865. 

ISBN 9785160063836. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com   

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

http://e.lanbook.com/  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru  

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(http://www.elibrary.ru)  

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий: 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства. 

http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
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Информационные справочные системы: 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информацион-

ная система (http://window.edu.ru/) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

(http://cyberleninka.ru/) 

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) 

(http://elib.gnpbu.ru) 

6. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Мини-

стерстве науки и высшего образования Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ 

8. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследо-

ваний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

9. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=t

rue) 

10. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

11. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru).  

12. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru/collections) 

13. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

14. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzer-

land) (http://www.mdpi.com/) 

 

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.viniti.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.gramota.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://window.edu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://cyberleninka.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://elib.gnpbu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.prlib.ru/collections
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.bibliofika.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://www.mdpi.com/
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Приложение 1 

Форма аттестационного листа аспиранта 

                                                                                           

Аттестационный лист аспиранта 
 
Аттестационный период    20___ - 20___ учебный год 

 

Ф.И.О.(полностью) _______________________________________________________________________ 
 

Направление _______________________________________________________________________ 
шифр      наименование 

Направленность _______________________________________________________________________ 

(научная специальность) шифр      наименование 
 

Тема НКР (диссертации) ______________________________________________________________________ 

   

________________________________________________________________________ 
 

□ бюджет                □ контракт Год поступления Год обучения 

□ очно                     □ заочно 20___г. □1  □2  □3  □4  □5 
 

Научный руководитель (Ф.И.О.) Ученая степень Ученое звание 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

□ Д-р наук        __ __ . __ __ . __ __ 
           шифр специальности 

□ Профессор 

□ Канд.  наук    __ __ . __ __ . __ __ 
           шифр специальности 

□ Доцент 

 

Кафедра  

Заведующий кафедрой 

(Ф.И.О.) 

 

 

Экзамены  

кандидатско-

го минимума 

□ История и философия 

науки 

Иностранный язык   □ англ. □ 
нем. 

□ Специальность 

Год сдачи  20___г 

Оценка □5  □ 4  □ 3 

Год сдачи  20___г 

Оценка □5  □ 4 □ 3 

___________________ 

Год сдачи  20___г 

Оценка □ 5  □ 4  □ 3 
 

 

Основные наиболее значимые публикации по теме диссертации 

(в аттестационный период) 

те
зи

сы
 

ст
ат

ь
я
 

(н
е 

В
А

К
) 

ст
ат

ь
я
 (

В
А

К
) 

м
о

н
о

гр
аф

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

р
ес

у
р

с 

№ Название (выходные данные работы) 

1.  

 

□ □ □ □ □ 

2.  

 

□ □ □ □ □ 
 

 

 

Участие в работе научных конференций в аттестационном периоде 

О
ч

н
о
 

З
ао

ч
н

о
 

№ Название конференции 
Сроки, место 

проведения 
Наименование доклада 

1.  
   

□ □ 

2.  
   

□ □ 
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Выполнение ОПОП по дисциплинам учебного плана в аттестационном периоде 

№ Дисциплина Зачет   /   Экзамен 

1.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

2.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

3.   □ Зачет    □ 5  □ 4 □ 3 

 

Практики 

□ Педагогическая практика □ Научно-исследовательская практика  

Год прохождения 20___г 

Оценка □зачтено  □ не зачтено 

Год прохождения 20___г 

Оценка □зачтено  □ не зачтено 
 

Работа над диссертацией (завершенные разделы) 

ВВЕДЕНИЕ: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 1: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 2: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 3: □ готово полностью □ готово ________% 

ГЛАВА 4: □ готово полностью □ готово ________% 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: □ готово полностью □ готово ________% 

Планируемое количество глав диссертации _______ 
 

Заявки на участие в грантах/конкурсах в аттестационный период 

№ 
Наименование гран-

та/конкурса 
Наименование темы/проекта Участие 

1.  
  □ личное 

□ коллективное 

2.  
  □ личное 

□ коллективное 
 

Решение 

Аттестовать/ 

Не аттестовать/  

Со стипендией/без 

стипендии 

Н
ау

ч
н

ы
й

 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

_____________________________________         
___________________/________________ 

                    Ф.И. О.                                                                       подпись                         дата 
 

З
ас

ед
ан

и
е 

к
аф

ед
р

ы
 Протокол № _____ от ___ . ___  20___г. 

 

_____________________________________          
__________________/_________________ 
                  Зав. кафедрой (Ф.И. О.)                                                    подпись                         дата 

 

Н
Т

С
 и

н
ст

и
-

ту
та

 

Протокол № _____ от ___ . ___  20___г. 
 

_____________________________________         
___________________/________________ 
                  Председатель Совета (Ф.И. О.)                                          подпись                         дата 
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Приложение 2 

Форма отчета аспиранта 

ОТЧЕТ АСПИРАНТА 

за 20___ - 20___ учебный год 

 

ФИО  

Направление   

Направленность   

Форма обучения  

Научный руководи-

тель 

 

Год обучения  

1. РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 

1.1. Обоснование темы и утверждение  НТС института 

Тема  

Дата утвержде-

ния 

 

Номер протокола  

1.2. Объем работы, выполненной по диссертационному исследованию (написание от-

дельных глав, проведение эксперимента) 

 

 

1.3. Количество обработанных источников литературы 

Всего источников, в том числе  

 печатные источники  

 интернет-источники  

 источники на иностранных языках  

2. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2.1. Сдача зачетов 

Дисциплина Оценка Дата 

   

   

2.2. Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка Дата 

   

   

2.3. Практики  

Дисциплина Оценка Период прохождения 

Педагогическая практика   

Научно-исследовательская практика   
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3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

№ 
Название конферен-

ции 

Место про-

ведения 

Дата про-

ведения 

Статус кон-

ференции 

Участие 

(очное/заочное, 

с докл./без, 

с публ./без) 

      

      

4. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ  

№ Дата проведения 

  

  

5. ПУБЛИКАЦИИ 

№ Название публикации Выходные данные Кол-во п.л. 

    

    

6. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НИР, ГРАНТАХ  

 

 

 

 

«___» ___________ ______ года 

 

 

Отчет предоставил аспирант  _______________________         ________________ 
ФИО    подпись 

 

Научный руководитель           _______________________         ________________ 
 уч. степень и звание, ФИО     подпись 

 

Заведующий кафедрой           ________________________         ________________ 
уч. степень и звание, ФИО    подпись 

 

Приложение: протокол начисления баллов.     
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Приложение 3 

Форма протокола начисления баллов 

 

Приложение к отчету аспиранта  

 

ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

1. Ф.И.О. аспиранта ______________________________________________________ 

 

2. Год обучения _________________________________________________________ 

 

3. Направление __________________________________________________________  

 

4. Направленность _______________________________________________________  

 

5. Количество набранных баллов с расшифровкой результативности: 

 

Показатели результативности обучения за год 

 
Количество баллов 

  

  

  

  

  

  

ИТОГО:  

 

 

Аспирант __________________________________   /                            / 

 

Научный руководитель ___________________________ /                           / 
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Приложение 4 

Показатели результативности подготовки аспирантов 

№  

п/п 

Показатель результативности Кол-во 

баллов 

1 Составление плана диссертации c аннотацией 8 

2 Составление программы эксперимента и теоретических исследований 

(развернутой концептуальной схемы исследования) 

10 

3 Библиографический список источников по  теме диссертационного ис-

следования 

5 

4 Сдача зачета 5 

5 Педагогическая практика 30 

6 Научно-исследовательская практика 30 

7 Консультации (студентам) 10 

8 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Удовлетворительно» 10 

9 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Хорошо» 15 

10 Сдача кандидатского экзамена с оценкой «Отлично» 20 

11 Статья в реферативной базе данных публикаций в научных журналах 

и патентов Web of Science 

30 

12 Статья, индексируемая библиографической и реферативной базой дан-

ных Scopus  

30 

13 Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, реко-

мендованных ВАК для опубликования основных научных  результатов 

диссертации 

20 

14 Статья в изданиях, входящих в международные реферативные базы дан-

ных и системы цитирования 

20 

15 Статья в официальных Интернет изданиях по теме диссертации 5 

16 Статья в сборниках научных трудов 10 

17 Статья в другом научном издании 10 

18 Участие с докладом на региональной конференции 5 

19 Участие с докладом на всероссийской конференции 8 

20 Участие с докладом на международной конференции, проводимой на 

территории РФ 

10 

21 Участие с докладом на международной конференции, проводимой за 

рубежом 

15 

22 Заочное участие в конференции, стендовый доклад 4 

23 Участие с докладом на всероссийской конференции СурГУ  10 

24 Участие с докладом на международной конференции СурГУ  15 
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25 Монография, в том числе в соавторстве (пропорционально авторскому 

вкладу, за 1 п.л.) 

10 

26 Награды, полученные на выставках и конкурсах 8 

27 Свидетельство о государственной регистрации программы  для ЭВМ  40 

28 Свидетельство на полезную модель 40 

29 Патент на изобретение 50 

30 Заявка на изобретение, положительное решение 20 

31 Заявка на грант самостоятельная 

            федерального уровня                                                           

            регионального уровня 

 

20 

10 

32 Выигранный грант самостоятельно 40 

33 Участие в НИР и НИОКР (гранты, хоздоговоры и т.п.) (пропорциональ-

но авторскому вкладу, за 1 т.р.) 

1 

34 Выполненная и представленная научному руководителю в печатном ви-

де глава диссертации (с рецензией) 

25 

35 Акт внедрения результатов диссертационного исследования 30 

36 Формирование портфолио аспиранта 10 

37 Подготовка автореферата диссертации 20 
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Приложение 5 

 

Показатели результативности, обязательные к выполнению при про-

хождении промежуточной аттестации за год 

 
Для аспирантов очной формы обучения (срок обучения – 3 года) 

 

Год обучения Показатель результативности 

1 1. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

2, 3 1. Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, ре-

комендованных ВАК для опубликования основных научных результа-

тов диссертации (п. 13). 

2. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

3. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

4. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

 

Для аспирантов заочной формы обучения (срок обучения – 4 года) 

 

Год обучения Показатель результативности 

1 1. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

2 1. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

2. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

3. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 

3, 4 1. Статья в издании из перечня рецензируемых научных журналов, ре-

комендованных ВАК для опубликования основных научных результа-

тов диссертации (п. 13). 

2. Участие с докладом на конференции, проводимой на базе СурГУ (пп. 

23, 24). 

3. Выполненная и представленная научному руководителю в печатном 

виде глава диссертации (с рецензией) (п. 34). 

4. Формирование портфолио аспиранта (п. 36). 
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Приложение 6 

 

Соответствие между оценкой и начисленными баллами 

 
Для аспирантов очной формы обучения (срок обучения – 3 года) 

 

Оценка 
Год обучения 

1 2 3 

«аттестован» (в баллах) 40 и более 70 и более 70 и более 

«не аттестован» (в баллах) менее 40 менее 70 менее 70 

 

Для аспирантов заочной формы обучения (срок обучения – 4 года) 

 

Оценка 
Год обучения 

1 2 3 4 

«аттестован» (в баллах) 40 и более 50 и более 50 и более 70 и более 

«не аттестован» (в бал-

лах) 

менее 40 менее 50 менее 50 менее 70 
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Государственная итоговая аттестация по программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре : методические указания для 

аспирантов СурГУ / Воронина Е.В.; составление; Сургут. гос. ун-т. – Сургут, 

2019. – 37 с. 

 

 

Рецензент: 

Е.В. Коновалова, доктор физико-математических наук, доцент, 

проректор по учебно-методической работе СурГУ 

 

Методические указания включают описание основных аспектов орга-

низации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

аспирантуры СурГУ, в том числе: формирование государственных экзамена-

ционных комиссий, порядок проведения государственного экзамена и защи-

ты научного доклада по выполненной научно-квалификационной работе 

(диссертации), особенности рецензирования и проверки научно-

квалификационных работ и научных докладов на объем заимствования, спе-

цифика их оформления, порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации и подготовки заключения СурГУ по диссертации.  

Методические указания предназначены для аспирантов СурГУ всех 

форм обучения, научных руководителей аспирантов, заведующих выпуска-

ющими кафедрами, рецензентов научно-квалификационных работ, специали-

стов в сфере подготовки научно-педагогических кадров. 
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1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации вы-

пускников аспирантуры 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (далее – ГИА) представляет собой процедуру, завершаю-

щую освоение основных профессиональных образовательных программ, 

проводимую в целях определения соответствия результатов их освоения ас-

пирантами требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

Программно-методическое обеспечение ГИА включает комплект мате-

риалов, предназначенный для установления в ходе государственных аттеста-

ционных испытаний аспирантов факта соответствия (или несоответствия) 

уровня их подготовки требованиям ФГОС ВО: программа ГИА (включая 

программу государственного экзамена) и перечень утвержденных тем науч-

но-квалификационных работ.  

Нормативные правовые основания организации и проведения ГИА: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О госу-

дарственной тайне»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.04.2015 г. №464 «О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 27.03.1998 г. №814 «Об утверждении Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузов-

ского профессионального образования в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ордина-

туры, программам ассистентуры-стажировки»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»;  
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 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и авто-

реферат диссертации. Структура и правила оформления;  

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;  

 СТО-2.12.8 «Система оценки качества образования в СурГУ»;  

 СТО 2.12.14 «Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре»; 

 СТО-2.12.18 «Порядок рецензирования научно-квалификационных 

работ по основным профессиональным образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»;  

 СТО-2.12.19 «Порядок подготовки заключения организации по дис-

сертации и выдачи его соискателю ученой степени кандидата наук»;  

 МИ-2.12.2 «Размещение текстов научных докладов об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе СурГУ, проверка научно-квалификационных работ и 

научных докладов на объем заимствования, выявление неправомочных заим-

ствований»; 

 МИ-2.12.3 «Методическая инструкция о порядке оформления науч-

но-квалификационной работы и научного доклада аспирантами».  

Условия и конкретные сроки прохождения итоговых государственных 

испытаний устанавливаются в соответствии с учебными планами основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ОПОП ВО) в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – 

СурГУ, Университет). 

В перечень обязательных государственных итоговых аттестационных 

испытаний входят и проводятся в заданном порядке: 

1) государственный экзамен; 

2) представление и защита научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

научный доклад). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до их начала, разрабатывается 

расписание государственных аттестационных испытаний, где указываются 

дата, время и место проведения государственных аттестационных испытаний 

и консультаций. При составлении расписания ГИА устанавливается перерыв 

между государственным экзаменом и защитой научного доклада 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Содержание государственных итоговых аттестационных испытаний, 

объем (в зачетных единицах) и структура определяются требованиями к ком-

петенциям и уровню подготовки выпускника, предусмотренных ФГОС ВО и 

ОПОП ВО по направленностям подготовки (специальностям). 
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Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ на основа-

нии итогов промежуточной аттестации аспирантов. 

К ГИА допускается аспирант, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОПОП ВО.  

Списки аспирантов, допущенных к государственным итоговым атте-

стационным испытаниям, утверждаются приказом проректора по учебно-

методической работе (далее – УМР) по представлению заведующего выпус-

кающей кафедрой, на основании протокола заседания кафедры. Выписка из 

приказа о допуске к ГИА представляется в государственные экзаменацион-

ные комиссии (далее – ГЭК). 

Аспирантам, проходящим ГИА, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе средства связи.  

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

ГИА, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, на основании приказа проректора 

по УМР СурГУ, выдается: 

 документ о высшем образовании и о квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» установленного образца; 

 заключение по диссертации, которое подписывается ректором или по 

его поручению проректором по науке и технологиям СурГУ, в котором 

отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов 

проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и 

практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой 

степени, соответствие диссертации требованиям в части обязанности 

ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или 

отдельных результатов, научная специальность (научные специальности) и 

отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения 

материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой 

степени. 

Аспирант, не прошедший одно государственное аттестационное испы-

тание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания. 

К уважительным причинам неявки аспиранта для прохождения ГИА 

относятся: временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия. Аспирант должен представить 

в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Аспирант, не прошедший ГИА в связи неявкой по неуважительной 
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причине или в связи получением оценки «неудовлетворительно», 

отчисляется из Университета, как не выполнивший обязанности по 

добросовестному освоению ОПОП ВО и выполнению учебного плана с 

выдачей ему справки об обучении. 

Аспиранты, отчисленные из Университета как не прошедшие ГИА в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи получением оценки 

«неудовлетворительно», могут повторно пройти ГИА не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА впервые. 

Для повторного прохождения ГИА необходимо подать заявление в 

отдел подготовки научно-педагогических кадров СурГУ не позднее 01 

октября. 

По результатам государственных аттестационных испытаний аспирант 

имеет право на апелляцию и может подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласия с результатами государственного экзамена. 

2. Государственные экзаменационные комиссии 

ГЭК создаются по направлению подготовки в целом или по каждой 

направленности (научной специальности), или по ряду направленностей 

(специальностей) ОПОП ВО и действуют в течение одного календарного 

года. 

Основными задачами ГЭК являются: 

 определение соответствия результатов освоения аспирантом ОПОП 

ВО требованиям ФГОС ВО; 

 принятие решения о выдаче аспиранту, успешно прошедшему ГИА 

по ОПОП ВО, документа о высшем образовании и о квалификации. 

В состав ГЭК входят: 

 председатель; 

 члены ГЭК. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации по представлению СурГУ не позднее 31 декабря, 

предшествующего году проведения ГИА, из числа лиц, не работающих в 

СурГУ, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) по 

научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при 

проведении ГИА.  

Члены ГЭК утверждаются не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 

ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами – представителями 



8 

 

работодателей и (или) их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) представителями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу СурГУ, и (или) иных организаций 

и (или) научными работниками СурГУ и (или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими государственное 

почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, 

входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами 

государственных премий в соответствующей области. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК 

председателем ГЭК назначается ее секретарь из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или 

административных работников Университета. Секретарь ГЭК не является ее 

членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий является проведение 

заседаний. Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее 

двух третей от числа членов соответствующей комиссии. Ведение заседания 

комиссии осуществляется председателем. 

В ГЭК до начала заседания представляются следующие документы: 

 приказ проректора по УМР о допуске к ГИА; 

 научно-квалификационная работа в одном экземпляре; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации);  

 две внешние рецензии на научно-квалификационную работу; 

 отзыв научного руководителя о выполненной работе. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Проведение заседания ГЭК и принятые ею решения оформляются 

протоколом на каждого аспиранта. 

В протоколе заседания ГЭК по приему государственного 

аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном 

в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

3. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в сроки, определенные в 
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учебном плане, по дисциплинам, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника.  

Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся 

консультации по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена.  

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме, 

может проводиться в один или несколько этапов (состоять из одной и более 

частей). 

На подготовку устного ответа или оформление письменного ответа на 

вопросы экзаменационного билета отводится не более трех часов. Для 

подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые 

хранятся после экзамена в личном деле аспиранта. 

На экзаменах может быть разрешено пользование справочниками и 

другой учебной, учебно-методической и научной литературой, если это 

предусмотрено программой ГИА. 

При письменной форме сдачи экзамена, после проверки ГЭК 

представленного аспирантом ответа, при необходимости, может проводиться 

дополнительно собеседование членов ГЭК с аспирантами. 

Результаты экзамена объявляются: 

 в день проведения экзамена после оформления протоколов заседаний 

ГЭК для проводимых в устной форме; 

 на следующий рабочий день после дня проведения и оформления 

протоколов заседаний ГЭК – проводимых в письменной форме. 

Экзаменационная оценка выставляется комиссией с учетом ответов по 

каждому из заданий билета. В случае расхождении мнений членов комиссии 

спорные вопросы решаются голосованием, при этом председатель 

экзаменационной комиссии обладает правом решающего голоса.  

В процессе оглашения результатов государственного экзамена 

председатель ГЭК вправе отметить ответы выпускников, показавших 

наиболее высокий уровень знаний, а также обратить внимание тех 

выпускников, чьи ответы имели существенные недостатки, на необходимость 

углубленной подготовки к следующему государственному экзамену. 

Аспирант, получивший по результатам государственного экзамена 

оценку «неудовлетворительно», не допускается к представлению и защите 

научного доклада.  

4. Научно-квалификационная работа. Порядок представления и защиты 

научного доклада 

Научно-квалификационная работа (далее – НКР) должна быть пред-

ставлена в виде специально подготовленной рукописи следующей структу-

ры: титульный лист; оглавление с указанием номеров страниц; введение; ос-

новная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); заключение, содержа-

щее итоги выполненного исследования, рекомендации; список использован-

ных источников; приложения. 
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Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные 

элементы: актуальность темы исследования; степень разработанности темы 

исследования; цель и задачи; научную новизну; теоретическую и практиче-

скую значимость работы; методологию и методы исследования; положения, 

выносимые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении излагают итоги выполненного исследования, рекоменда-

ции, перспективы дальнейшей разработки темы.  

Научный доклад – документ, в котором аспирант излагает основное со-

держание результатов НКР. Научный доклад имеет следующую структуру: 

титульный лист, основной текст, который содержит общую характеристику 

выполненной работы, описание основного содержания работы, заключение, 

список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее разра-

ботанности; цель и задачи; научную новизну; теоретическую и практическую 

значимость работы; методологию и методы исследования; положения, выно-

симые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (раз-

делов) НКР. 

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и ме-

тодами исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц. 

Отличительными признаками доклада являются: передача информации 

в устной форме; публичный характер выступления; четкие формулировки, 

умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопро-

са и сделать выводы. 

Допуск к защите научного доклада осуществляется по результатам 

предварительной защиты на расширенном заседании кафедры, ответственной 

за реализацию ОПОП ВО. 

Защита научного доклада проходит в сроки, определенные в учебном 

плане.  

Процесс защиты НКР включает в себя: 

 краткий доклад автора; 

 выступление и вопросы членами ГЭК и присутствующими на 

защите;  

 оглашение рецензий и отзыва научного руководителя. 

Автор НКР делает сообщение продолжительностью до 20 минут, в 

котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, 

излагает основное содержание, результаты исследования и выводы, 
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обосновывает практическую значимость исследования. 

По окончании сообщения автор научного доклада отвечает на вопросы. 

Далее заслушивается выступление рецензентов (оглашается рецензия 

отсутствующего на заседании рецензента). Выпускнику предоставляется 

слово для ответа рецензентам. 

Заслушивается отзыв научного руководителя, содержащий оценку 

теоретической подготовленности исполнителя научного доклада, его 

инициативности и самостоятельности при решении исследовательских задач, 

оценку полученных результатов исследования.  

Рекомендуемая общая продолжительность защиты научного доклада – 

45 минут. 

Оценка защиты научного доклада выставляется на основании отзыва 

научного руководителя, рецензий и оценок членов ГЭК.  

5. Порядок рецензирования и получения отзыва на научно-

квалификационную работу 

НКР по ОПОП ВО – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре подлежат обязательному рецензированию с целью 

оценки соответствия критериям, установленным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения 

ученых степеней», а также вывод о допуске аспиранта к ГИА в форме науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной НКР. 

Рецензированию подлежат полностью завершённые, подписанные все-

ми заинтересованными сторонами НКР. Изменения после рецензирования не 

вносятся. 

Для НКР допустимо только внешнее рецензирование. Для рецензиро-

вания НКР назначаются два рецензента, в качестве которых могут привле-

каться профессоры и преподаватели СурГУ, если они не работают на выпус-

кающей кафедре, специалисты производства, научных учреждений и препо-

даватели иных образовательных организаций высшего образования, являю-

щиеся экспертами из числа компетентных в соответствующей отрасли науки 

ученых, имеющие публикации в соответствующей сфере исследования. 

Основные требования для назначения рецензента: 

 наличие у предполагаемого эксперта ученой степени, либо наличие 

ученой степени, полученной в иностранном государстве, признаваемой в 

Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академи-

ческие и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в 

Российской Федерации. 

 наличие публикаций в соответствующей сфере исследования. 

Рецензент назначается заведующим выпускающей кафедрой и утвер-

ждается протоколом заседания кафедры. 

Аспирант предоставляет НКР рецензенту не позднее, чем за 20 

календарных дней до защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной НКР и возвращает на выпускающую кафедру вместе с 
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официальной письменной рецензией не позднее, чем за 7 дней до защиты 

НКР. 

Рецензия оформляется по форме, представленной в Приложении 1, 

подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, 

ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). Рецензент заверяет 

личную подпись на рецензии в отделе кадров в установленном порядке. 

В рецензии на НКР должны быть освещены следующие вопросы: 

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

НКР; 

 оценка содержания НКР, ее завершенности; 

 недостатки в содержании и оформлении НКР;  

 соответствие НКР критериям, установленным Положением о поряд-

ке присуждения ученых степеней. 

В заключительной части рецензии следует сделать вывод о допуске (не 

допуске) аспиранта к ГИА в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР, оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации (пункт 15 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых 

степеней»). 

Отрицательная рецензия не является препятствием для защиты научно-

го доклада об основных результатах подготовленной НКР. В случае отрица-

тельного отзыва, участие рецензента в заседании государственной экзамена-

ционной комиссии обязательно. 

Если рецензент присутствует на защите научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР, он выступает с отзывом лично. При 

отсутствии рецензента отзыв зачитывается секретарем ГЭК. Автору НКР 

предоставляется право ответа на замечания рецензента. 

 Аспирант предоставляет НКР научному руководителю не позднее, чем 

за 20 календарных дней до защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР и возвращает на выпускающую кафедру 

вместе с отзывом не позднее, чем за 7 дней до защиты НКР. 

 В отзыве на НКР должны быть освещены следующие вопросы: 

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 
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 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

НКР; 

 оценка содержания НКР, ее завершенности; 

 недостатки в содержании и оформлении НКР;  

 соответствие НКР критериям, установленным Положением о поряд-

ке присуждения ученых степеней; 

  общая оценка работы аспиранта в период подготовки НКР. 

Форма отзыва научного руководителя приведена в Приложении 2. 

Аспирант должен быть ознакомлен с рецензиями, отзывом научного 

руководителя на выполненную НКР в срок не позднее, чем за 7 дней до за-

щиты научного доклада об основных результатах подготовленной НКР. 

6. Порядок проверки научно-квалификационных работ и научных до-

кладов на объем заимствования и размещения текстов научных докла-

дов в электронной библиотеке СурГУ 

Тексты НКР и научных докладов, за исключением текстов, содержа-

щих сведения, составляющие государственную тайну, проверяются на объем 

заимствования.  

Проверку НКР и научных докладов на объём заимствования с исполь-

зованием программного продукта «Антиплагиат–ВУЗ» осуществляет науч-

ный руководитель аспиранта. По результатам проверки автоматически фор-

мируются отчеты, в которых отражается в процентном выражении объем 

оригинального текста. Отдельные фразы (части предложений), определенные 

программным продуктом вне контекста как заимствования, заимствованием 

не считать. 

Аспирант предоставляет научному руководителю НКР и научный до-

клад на электронном носителе (возможные форматы: doc, docх), а также лич-

ное заявление о согласии на проверку текста НКР и научного доклада с ис-

пользованием системы «Антиплагиат» (Приложения 3 и 4). 

Научный руководитель аспиранта анализирует НКР на соответствие 

требованиям к объему заимствования, оформлению и принимает решение о 

допуске к защите научного доклада с учетом данных протокола-отчета 

программного продукта «Антиплагиат – ВУЗ».  

Результаты проверки НКР и научных докладов в программном продук-

те «Антиплагиат – ВУЗ» обязательно должны быть отражены в отзыве науч-

ного руководителя аспиранта и прокомментированы им на предмет право-

мочности имеющихся заимствований. 

Оригинальность НКР и научных докладов по итогам проверки на объ-

ем заимствования (минимальный процент оригинального текста) должна со-

ставлять не менее 80%. 

НКР, содержащие неправомочные заимствования (без указания автора 

и источника заимствования), не допускаются к ГИА в форме научного до-
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клада об основных результатах подготовленной НКР (диссертации).  

В электронной библиотеке СурГУ (далее – ЭБ) размещаются тексты 

всех научных докладов, за исключением текстов, содержащих сведения, со-

ставляющие государственную тайну и попадающие под действие законода-

тельства Российской Федерации в области экспортного контроля.  

Доступ лиц к текстам научных докладов обеспечивается с учетом изъя-

тия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной де-

ятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-

скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с ре-

шением правообладателя. 

Возможность размещения научных докладов в ЭБ рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры.  

Размещение текстов научных докладов в ЭБ (полностью или с изъяти-

ем сведений, запрещенных к публикации) осуществляется не позднее, чем за 

семь дней до защиты. Аспирант несет персональную ответственность за со-

блюдение установленных сроков размещения научного доклада.  

Заведующий выпускающей кафедрой предоставляет научный доклад в 

отдел библиотечных технологий и социокультурных коммуникаций для 

размещения в ЭБ. 

Ответственность за содержание, достоверность и идентичность печат-

ному варианту размещенного в ЭБ текста научного доклада несет его автор.  

Полный текст научного доклада размещается в ЭБ 

http://www.lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=271 в виде файла в форма-

те pdf, включающего сканированные копии: 

- титульного листа научного доклада; 

- личного заявления аспиранта о согласии на размещение научного до-

клада в ЭБ СурГУ; 

- решения выпускающей кафедры о возможности размещения полного 

текста научного доклада в ЭБ. 

7. Оформление научно-квалификационной работы и научного доклада 

НКР должна быть оформлена в соответствии с существующими обяза-

тельными требованиями. 

Общие требования к оформлению кандидатских диссертаций установ-

лены ГОСТ 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления».  

НКР должна быть представлена в виде специально подготовленной ру-

кописи, которая должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием номеров страниц; 

 текст диссертации, который состоит из элементов:  

1) введение; 
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2) основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

3) заключение, содержащее итоги выполненного исследования, реко-

мендации; 

 список сокращений и условных обозначений; 

 словарь терминов; 

 список использованных источников; 

 список иллюстрированного материала; 

 приложения. 

Титульный лист является первой страницей НКР. На титульном листе 

приводятся следующие сведения (Приложение 5): 

 наименование организации, в которой где выполнена диссертация; 

 фамилия, имя, отчество аспиранта; 

 название НКР (диссертации); 

 направление подготовки аспиранта; 

 направленность (научная специальность) подготовки аспиранта; 

 фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень и 

ученое звание; 

 место и год написания диссертации. 

Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц.  

Заголовки в оглавлении должны повторять заголовки в тексте. Не до-

пускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

Введение к НКР включает в себя следующие основные структурные 

элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 цели и задачи; 

 научную новизну; теоретическую и практическую значимость рабо-

ты; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту и степень их достоверности; 

  апробацию результатов. 

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или раз-

делы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследова-

ния, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

В НКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения 

о практическом использовании полученных автором научных результатов, а 

в НКР, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

Каждую главу (раздел) НКР начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки в конце. Пере-

носить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста свер-

ху и снизу тремя интервалами. 
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Текст НКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4 (210 х 297), шрифт – Times New Roman 12-

14-размера, межстрочный интервал – 1,5. НКР должна иметь твердый пере-

плет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры поля: левое – 25 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Размер абзацного от-

ступа должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 

пт). 

Объем НКР составляет 100-180 страниц в зависимости от направления 

подготовки аспиранта. 

Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

по порядку без пропусков и повторений. На титульном листе нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. 

Иллюстрированный материал может быть представлен рисунками, фо-

тографиями, картами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и др.  

Иллюстрации, используемые в НКР, размещают под текстом, в кото-

ром впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необхо-

димости – в приложении к НКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-

торые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте НКР. 

При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Об-

щие требования к текстовым документам». 

Таблицы, используемые в НКР, располагают непосредственно после 

текста, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а 

при необходимости – в приложении к диссертации. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пре-

делах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в 

тексте диссертации. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием 

ее номера. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. «Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к тек-

стовым документам». 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обо-

значения, установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно 
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под формулой. Формулы в тексте НКР следует нумеровать арабскими циф-

рами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). Номер заключают 

в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Формулы 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым до-

кументам». 

При использовании специфической терминологии в НКР должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня со-

кращений и условных обозначений.  

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной 

буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терми-

нов указывают в оглавлении диссертации. Список терминов оформляют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 «Стандарты национальные Россий-

ской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначе-

ния». 

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. Список должен 

быть размещен в конце текста, после словаря терминов. Допускаются следу-

ющие способы группировки библиографических записей: алфавитный, си-

стематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-

ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала библио-

графические записи располагают в определенной логической последователь-

ности в соответствии с принятой системой квалификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5. «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

Материал, дополняющий основной текст НКР, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графиче-
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ский материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и другой ил-

люстративный материал. 

Приложения располагают в тексте НКР или оформляют как продолже-

ние работы на ее последующих страницах. Приложения в тексте или в конце 

его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указани-

ем их номеров, заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования 

к текстовым документам». 

Научный доклад (далее – НД) имеет следующую структуру: 

 титульный лист (Приложение 6); 

 основной текст, который содержит общую характеристику выпол-

ненной работы, описание основного содержания работы, заключение; 

 список работ, опубликованных автором по теме НКР. 

На титульном листе НД приводят: 

 наименование организации, где выполнен научный доклад; 

 фамилию, имя, отчества аспиранта;  

 название НКР; 

 направление подготовки; 

 направленность (научная специальность) подготовки; 

 заголовок (научный доклад об основных результатах подготовленной 

НКРквалификационной работы (диссертации); 

 фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность 

научного руководителя; 

 место и год написания научного доклада. 

Требования к содержанию научного доклада. Научный доклад включа-

ет в себя следующие основные структурные элементы:  

 актуальность темы исследования и степень ее разработанности;  

 цель и задачи; 

 научную новизну; 

 теоретическую и практическую значимость работы; 

 методологию и методы исследования; 

 положения, выносимые на защиту; 

 степень достоверности; 

 апробацию результатов. 

Содержание научного доклада кратко раскрывает содержание НКР. 

В заключении научного доклада излагают итоги данного исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 
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При оформлении научного доклада следует руководствоваться требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления». 

Объем рукописи научного доклада определяется целью, задачами и ме-

тодами исследования, должен составлять не менее 15 и не более 25 страниц. 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации, оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния».  

8. Порядок апелляции результатов государственной итоговой аттеста-

ции 

Апелляция может быть подана не позднее следующего рабочего дня 

после прохождения ГИА. 

Для рассмотрения апелляций приказом ректора создается 

апелляционная комиссия в количестве не менее четырех человек из числа 

профессорско-преподавательского состава и (или) научных работников 

Университета, не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор 

Университета. В случае отсутствия ректора председателем является лицо, 

исполняющее обязанности ректора на основании приказа по Университету. 

Аспирант имеет право подать в апелляционную комиссию в письмен-

ном виде апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия 

с результатами государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляцион-

ную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттеста-

ционного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного эк-

замена). 

Апелляция подлежит рассмотрению не позднее двух рабочих дней со 

дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель ГЭК и аспирант, подавший апелляцию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях процедуры проведения ГИА обучающегося не подтвердились и/или 

не повлияли на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения ГИА обучающегося под-

твердились и повлияли на результат ГИА. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-
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ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основани-

ем для аннулирования ранее выставленного результата государственного эк-

замена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления аспиранта, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

аспиранта. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение ГИА осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

аспиранта, подавшего апелляцию. Апелляция на повторное проведение 

аттестационного испытания не принимается. 
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9. Порядок подготовки заключения СурГУ по диссертации и выдачи его 

соискателю ученой степени кандидата наук 

Аспирантам, успешно прошедшим ГИА, СурГУ выдается заключение 

по диссертации, которое подписывается ректором или по его поручению 

проректором по науке и технологиям СурГУ. 

В заключении отражаются: 

 личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, 

изложенных в диссертации; 

 степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой 

степени исследований; 

 новизна результатов проведенных соискателем ученой степени ис-

следований; 

 практическая значимость результатов проведенных соискателем 

ученой степени исследований; 

 ценность научных работ соискателя ученой степени; 

 соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждения ученых степеней»: в диссертации соискатель ученой 

степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования матери-

алов или отдельных результатов; при использовании в диссертации результа-

тов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) 

в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это 

обстоятельство; 

 научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, 

которым соответствует диссертация; 

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опублико-

ванных соискателем ученой степени; 

 обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования». 

Заключение выдается не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем 

ученой степени заявления о выдаче заключения (приложение 7) на имя рек-

тора СурГУ и является действительным в течение 3 лет со дня его утвержде-

ния.  

Соискатель ученой степени имеет право представить диссертацию к 

защите в любой диссертационный совет. При этом научная специальность 

(научные специальности) и отрасль науки, по которым выполнена диссерта-

ция, должны соответствовать научной специальности (научным специально-

стям) и отрасли науки, по которым диссертационному совету Министерством 

образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведе-

ния защиты диссертаций. 

Заключение по диссертации готовится выпускающей кафедрой, имею-

щей в своем составе докторов и кандидатов наук – специалистов по направ-

лению, соответствующему диссертации. Форма заключения СурГУ по дис-

сертации представлена в Приложении 8.  
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Термины и определения 

Автор – лицо, самостоятельно подготовившее научно-

квалификационную работу. 

Государственная итоговая аттестация – процедура, проводимая в 

целях определения соответствия результатов освоения аспирантами 

основных профессиональных образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственный экзамен – форма государственной итоговой 

аттестации аспирантов, устный (письменный) междисциплинарный экзамен, 

проводимый по дисциплинам, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускника. 

Научно-квалификационная работа – это выполненная на правах рукопи-

си на бумажном носителе работа аспиранта, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, техноло-

гические или иные решения и разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны. 

Научный доклад – документ, в котором аспирант излагает основное со-

держание результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), содержащий новые научные результаты и положения, решение 

задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли зна-

ний, научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития науки, выдвигаемые для публичной защиты. 

Неоригинальный текст (техническое заимствование) – использование 

в тексте работы наименований учреждений, органов государственной власти 

и местного самоуправления; ссылок на нормативные правовые акты; текстов 

законов; стандартов, списков литературы; технических терминов, выдержек 

из документов для их анализа и т.п. 

Оригинальный текст – текст, не содержащий цитирования и техниче-

ских заимствований. 

Плагиат – использование в письменной работе чужого текста, опубли-

кованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на источ-

ник заимствования или со ссылками, но когда объем и характер заимствова-

ний ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного 

из основных ее разделов.  

Программа государственной итоговой аттестации – система 

документов, нормативно и методически обеспечивающих функционирование 

системы оценки качества подготовки выпускников, по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. 

Рецензент – эксперт из числа компетентных в соответствующей отрас-

ли науки ученых, имеющий публикации в соответствующей сфере исследо-

вания, проводящий экспертизу авторских материалов с целью определения 

их соответствия установленным критериям. 
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Рецензирование – процедура изучения и экспертной оценки научно-

квалификационной работы, в том числе актуальности избранной темы, сте-

пени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сфор-

мулированных в научно-квалификационной работе, их достоверности и но-

визны. 

Система «Антиплагиат-ВУЗ» – программно-аппаратный комплекс для 

проверки текстовых документов на наличие и объем заимствований, которая 

позволяет определить степень самостоятельности выполнения НКР аспиран-

тами и выявить заимствованную информацию. 

Цитирование – воспроизведение текстовых фрагментов обнародован-

ного ранее произведения одного лица другим лицом с обязательным указани-

ем автора и источника заимствования. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
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Приложение 1 

Форма рецензии на научно-квалификационную работу аспиранта 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-квалификационную работу аспиранта 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт  _________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Тема _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В отзыве рецензента на НКР должны быть отражены следующие аспек-

ты:  

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных полу-

ченных результатов, выводов и рекомендаций; 

 значимость для науки и практики полученных автором результатов; 

 конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

научно-квалификационной работы; 

 оценка содержания научно-квалификационной работы, ее завершен-

ности; 

 недостатки в содержании и оформлении научно-квалификационной 

работы;  

 соответствие научно-квалификационной работы пункту паспорта 

научной специальности; 

 соответствие научно-квалификационной работы критериям, установ-

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

 

Заключение: 

Научно-квалификационная работа ____________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 
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соответствует (не соответствует) требованиям «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, в редакции, введенной в дей-

ствие с 5 мая 2016 года Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.04.2016 г. №335, а ее автор может (не может) быть допущен к гос-

ударственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

 

Ф.И.О. рецензента __________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
Ученая степень, ученое звание  

Место работы  _____________________________________________________ 

 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

 

Подпись (расшифровка подписи)  _____________________________________ 

М.П. 
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Приложение 2 

Форма отзыва научного руководителя 

ОТЗЫВ 

на научно-квалификационную работу аспиранта 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Институт  _________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки _________________________________________ 

 

Тема  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

В отзыве научного руководителя на НКР должны быть отражены следующие 

аспекты:  

 актуальность избранной темы; 

 степень обоснованности сформулированных научных положений, вы-

водов и рекомендаций; 

 достоверность и новизна исследования, сформулированных получен-

ных результатов, выводов и рекомендаций; 

 оценка содержания научно-квалификационной работы, ее завершенно-

сти; 

 общая характеристика работы аспиранта над НКР; 

 соответствие научно-квалификационной работы критериям, установ-

ленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

 

Заключение: 

Научно-квалификационная работа ____________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

соответствует (не соответствует) требованиям «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, в редакции, введенной в дей-

ствие с 5 мая 2016 года Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 21.04.2016 г. №335, а ее автор может (не может) быть допущен к гос-
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ударственной итоговой аттестации в форме научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

 

Ф.И.О. научного руководителя _______________________________________ 
Ученая степень, ученое звание 

____________________________________________________________________ 

 

Место работы  _____________________________________________________ 

 

Занимаемая должность ______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
Подпись (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 3 

Форма заявления о проверке научно-квалификационной работы  

(согласие) 

 

 

Заявление 

о проверке научно-квалификационной работы с использованием систе-

мы «Антиплагиат» 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

аспирант Института _________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________ 
 (код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

 

заявляю, что в моей научно-квалификационной работе на тему: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________» 

 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источ-

ника заимствования). 

Все прямые заимствования из печатных, электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Текст представленной научно-квалификационной работы не содержит 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе сведений о результатах интеллектуальной деятельно-

сти в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональ-

ной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227. 

____________     ____________  /_______________/ 
      (дата)            ( подпись)                    (ФИО) 
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Приложение 4 

 

Форма заявления о проверке научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы и размещении  

в электронно-библиотечной системе СурГУ (согласие) 

 

 

Заявление 

о проверке научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы с использованием системы «Ан-

типлагиат», о размещении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе СурГУ 

 

Я,________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

аспирант Института _________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность подготовки 

__________________________________________________________________ 

Заявляю, что в моей научно-квалификационной работе на тему: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

_________________________________________________________________» 

не содержится неправомочных заимствований (без указания автора и источ-

ника заимствования). 

Все прямые заимствования из печатных, электронных источников, а 

также из защищенных ранее письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Текст представленного научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы не содержит производствен-

ных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе сведений о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельно-

сти, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность в силу их неизвестности третьим лицам. 

Я ознакомлен(а) с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 г. №227. 
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Выражаю согласие на размещение в электронно-библиотечной системе 

СурГУ текста представленного научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы по теме: 

«_________________________________________________________________ 
(название темы полностью) 

_________________________________________________________________» 

 

____________     ____________  /_______________/ 
    (дата)            (подпись)                    (ФИО) 
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Приложение 5 

Образец титульного листа НКР 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

          На правах рукописи 

 

 

 

 

Ф И О аспиранта 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами) 

 

 

__________________________________________________________________ 
 (код и наименование направления) 

 

__________________________________________________________________ 
 (наименование направленности) 

 

 

 

Научно-квалификационная работа (диссертация) 

 

Аспирант    ________________________________________ 

         

 Научный руководитель: ________________________________________  
                (ученая степень, ученое звание) 

            ________________________________________  
        (должность) 

     ________________________________________  
        (ФИО полностью) 

 

 

 

Сургут, 2019 
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Приложение 6 

Образец титульного листа научного доклада 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

 
Допускается к представлению 

научного доклада на заседании ГЭК 

 

Зав. кафедрой _____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 (ученая степень, звание) 

____________________________ 

  Ф.И.О. 

 

Ф И О аспиранта 

 

__________________________________________________________________ 
наименование темы научно-квалификационной работы (заглавными буквами) 

 

__________________________________________________________________ 
 (код и наименование направления) 

 

__________________________________________________________________ 
 (наименование направленности) 

 

Научный доклад 

об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

 

 Аспирант    ________________________________________ 

 

 Научный руководитель:         ________________________________________          
      (ученая степень, ученое звание, должность) 

            ________________________________________  

             

________________________________________  
       (ФИО полностью) 

 

 

Сургут, 2019 
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Приложение 7 

Форма заявления о подготовке и выдаче заключения СурГУ  

по диссертации 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

 

Ректору Косенку С.М. 

        

_______________________________ 

Ф.И.О.  

_______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу подготовить и выдать заключение по моей диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук, подготовленной в СурГУ.  

На момент подачи заявления являюсь (указать место работы / учебы) 

__________________________________________________________________ 

Диссертация подготовлена по специальности (указывается шифр и 

название специальности) на тему (указать тему работы).  

Научный руководитель – ______________________ (указывается 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание). 

Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты 

являются подлинными и оригинальными, полученными мною лично. 

 

 

 

(дата, подпись, Фамилия И. О.)  
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Приложение 8 

Форма заключения СурГУ по диссертации 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор СурГУ (или проректор по науке и 

технологиям СурГУ) 

 

_______________________ И.О. Фамилия 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» 

Диссертация 

_____________________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

выполнена в __________________________________________________________________ 
(наименование учебного или научного структурного подразделения) 

В период подготовки диссертации соискатель ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии) 

работал в _____________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации в соответствии с Уставом, 

_____________________________________________________________________________ 
 наименование учебного или научного структурного подразделения, должность) 

В 20__ г. окончил ______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения высшего 

профессионального образования) 

по специальности ______________________________________________________________ 
(наименование специальности) 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 20__ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(полное официальное название организации(ий) в соответствии с Уставом) 

 

Научный руководитель (консультант) ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, 

 

_____________________________________________________________________________ 
основное место работы: полное официальное название организации в соответствии 

 

_____________________________________________________________________________ 
с Уставом, наименование структурного подразделения, должность) 
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По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

 

Далее приводится заключение, в котором дается оценка выполненной соискателем рабо-

ты, отражается: 

 личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации; 

 степени достоверности результатов проведенных исследований; 

 новизна результатов проведенных исследований; 

 практическая значимость результатов проведенных исследований; 

 ценность научных работ соискателя; 

 научная специальность, которой соответствует диссертация (указать соответствие 

пункту паспорта); 

 полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем; 

 обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования»; 

 соответствие п. 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК МОиН РФ: 

 

Прочие публикации: 

 

Диссертация __________________________________________________________________ 
(название диссертации) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

соответствует (не соответствует) требованиям пп. 9-11, 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

№842 от 24 сентября 2013 года, и рекомендуется (не рекомендуется) к  защите  на  соис-

кание ученой степени 

кандидата _____________________ наук по специальности(ям) ___________________ 
(отрасль науки) 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр(ы) и наименование специальности(ей) научных работников) 

Заключение принято на заседании ________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения организации) 

Присутствовало на заседании __ чел. Результаты голосования: «за» –- __ чел., «против» – 

_ чел., «воздержалось» – _ чел., протокол № _ от «__» __ 20___ г. 

_________________________     (___________________________________________) 
(подпись лица,                  (фамилия, имя, отчество, 

 оформившего заключение)               ученая степень, ученое звание, 

наименование структурного подразделения, должность) 

 
Заключение должно быть напечатано через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman, размер 14, при этом подстрочные пояснения не печатаются (рекомендуемый 

объем до 7 стр.). 

 

Только для третьего экземпляра: 

_________________________                 (___________________________________________) 
(подпись начальника управления           ученая степень, ученое звание, должность) 

по науке и инновациям СурГУ) 
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Пояснительная записка 

 

Стремительная информатизация практически всех областей знания 

требует рассматривать информационные технологии (ИТ) как важную 

составляющую фундаментальной подготовки аспиранта.  

Информатизация существенно повлияла на процесс приобретения 

знаний. Новые технологии обучения на основе информационных и 

коммуникационных технологий позволяют интенсифицировать 

образовательный процесс, увеличить скорость восприятия, понимания и 

глубину усвоения новых знаний.  

Информационные методы все шире внедряются в научную 

деятельность. Информатизация, широкое применение современных 

информационных систем в сфере науки и образования обеспечивают 

принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их 

распространения и использования.  

Данный курс должен помочь аспирантам получить всестороннее 

представление о возможностях использования информационных технологий 

в науке и образовании, научить использовать современные информационные 

технологии в научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

Изучение дисциплины призвано повысить компетенции аспирантов в 

области эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, в создании и развитии универсальной образовательной сферы; 

стимулировать становление культуры научного и педагогического 

мышления.  

Цель дисциплины: 

Формирование системы компетенций в области использования 

современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 совершенствование базового образования по информатике и 

формирование информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей;  

 овладение современными средствами подготовки, систематизации, 

анализа и представления научных данных;  

 изучение современных информационных и коммуникационных 

образовательных технологий;  

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности 

педагога и исследователя.   
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Лекция 1. Назначение и области применения ИКТ в учебно-

воспитательном процессе 

 

Цель лекции: познакомить слушателей с современными ИКТ, их 

возможностями, дидактическими функциями в учебном процессе, с 

особенностями развития ИКТ в мире и российской Федерации, с основными 

направлениями образования с использованием ИКТ, проблем в его развитии, 

с перспективами развития образования с использованием ИКТ, с 

требованиями к ИКТ-компетентности преподавателя.  

Учебные вопросы:  

1. Современные ИКТ: основные понятия, возможности, доступность, 

дидактические функции в учебном процессе. 

2. Особенности развития ИКТ в мире и России. 

3. Основные направления образования с использованием ИКТ, 

тенденции и проблемы его развития. 

4. Перспективы развития образования с использованием ИКТ как 

инновационной парадигмы обучения и формирования личности. 

5. ИКТ-компетентность преподавателя. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 1. 

1. Дайте определение информационным и коммуникационным 

технологиям. 

2. Какие универсальные офисные прикладные программы и средства 

ИКТ получили широкое распространение в современных системах 

образования?  

3. Какие дидактические задачи позволяет решить применение ИКТ в 

образовательном процессе? 

4. Какие факторы ограничивают развитие информационных технологий 

в Российской Федерации? 

5. Назовите перспективные направления развития информационных 

технологий. 

6. Назовите важнейшие задачи развития отрасли информационных 

технологий. 

7. Назовите основное направление образования с использованием ИКТ. 

8. Какие информационные технологии должны обеспечивать 

осуществление дистанционного обучения? 

9. Какие информационные технологии применяются для обеспечения 

целей дистанционного обучения? 

10. Какие задачи позволит решить применение дистанционного 

обучения? 

11. Назовите негативные последствия, к которым может привести 

использование современных ИКТ во всех формах обучения. 

12. Назовите специфические возможности ИКТ, которые расширяют 

технологии обучения. 
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13. Какие педагогические технологии, использующие специфические 

особенности информационно-коммуникационных технологий, представляют 

наибольший интерес? 

14. Назовите основные виды информационных технологий, 

используемых в образовании. 

15. Назовите возможности средств ИКТ. 

16. Какие причины существенно упрощают деятельность учителя при 

использовании информационных технологий? 

17. Что должен уметь компетентный учитель в области ИКТ? 
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Лекция 2. Применение ИКТ в образовательных процессах с учѐ том 

возрастной специфики, психологии, здоровья и личностных 

особенностей учащихся 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами применения ИКТ при 

реализации функций урока, с вопросами учета психологии, здоровья, 

личностных особенностей учащихся при использовании ИКТ на предметах, с 

основными аспектами формирования информационной грамотности 

учащихся. 

Учебные вопросы:  

1. Применение ИКТ в реализации обучающей, воспитывающей и 

развивающей функций урока. 

2. Учет психологии, здоровья и личностных особенностей учащихся в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета. 

3. Основные аспекты формирования информационной грамотности у 

учащихся разных возрастных категорий.  

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 2. 

1. При решении каких задач проявляется воспитательная функция 

ИКТ? 

2. В каких формах может быть представлено применение ИКТ в рамках 

реализации воспитательных функций? 

3. При решении каких задач проявляется развивающая функция ИКТ? 

4. Какие параметры человека как личности необходимо учитывать в 

процессе разработки компьютерной поддержки конкретного предмета? 

5. Перечислите основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». 

6. Что необходимо определить при разработке компьютерной 

поддержки предмета? 

7. Перечислите основные этапы разработки компьютерной поддержки. 

8. Что должны знать и уметь учащиеся к началу компьютерных 

занятий? 

9. Дайте определение информационной грамотности. 

10. Что входит в структуру понятия информационной грамотности? 

11. Что должны знать и уметь учащиеся возрастной категории 12–16 

лет при работе с Интернетом? 

12. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 0–6 лет. 

13. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у детей возрастной категории 6–12 лет. 

14. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 12–16 лет. 
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15. Поясните особенности формирования информационной 

грамотности у школьников возрастной категории 16–18 лет.  
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Лекция 3. Программно-методическое обеспечение ИКТ 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с понятиями и видами 

программного обеспечения, использующегося в современных ИКТ, с 

особенностями лицензионного приобретения и обслуживания программного 

обеспечения, деятельностью основных организаций, специализирующихся на 

предоставлении образовательной информации в сети Интернет и с помощью 

программных продуктов, с ресурсами сети Интернет, позволяющим педагогу 

обладать современными знаниями при использовании программно-

методического обеспечения ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Понятие и виды программного обеспечения. 

2. Лицензионное ПО. 

3. Деятельность Федерации Интернет Образования, компаний «Intel», 

«Microsoft», «Хронобус», «1С» и др.  

4. Ресурсы сети для программно-методического обеспечения ИКТ. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 3. 

1. Дайте характеристику уровней программного обеспечения.  

2. Расскажите порядок загрузки компьютера на основе системы BIOS. 

3. Приведете основные и дополнительные функции операционной 

системы. 

4. Приведите и раскройте классификацию служебных программных 

средств. 

5. Перечислите виды прикладных программных средств. 

6. На какие группы делятся программы по юридическому статусу? 

7. Дайте определение лицензии на программное обеспечение. 

8. Представьте характеристику проприентарных лицензий. 

9. Представьте характеристику лицензий свободного и открытого 

программного обеспечения. 

10. Какие программные продукты компании Хронобус могут 

использоваться в системе образования? 

11. Перечислите ресурсы сети для программно-методического 

обеспечения ИКТ.  
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Лекция 4. Интернет 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами работы сети в 

интернет, историей создания всемирной «паутины», коммуникативными 

возможностями сети Интернет, другими типами компьютерных сетей, с 

основными сервисами сети Интернет, организацией работы учащихся в сети 

Интернет, с образовательными ресурсами сети Интернет и основами их 

поиска. 

Учебные вопросы:  

1. Интернет как глобальная компьютерная сеть и как информационное 

пространство.  

2. Интернет как средство коммуникации. 

3. Основные понятия и типы компьютерных сетей. 

4. Понятие сервисов Интернет. 

5. Электронная почта в работе преподавателя образовательной 

организации. 

6. Организация работы с учащимися на основе средств коммуникации в 

Интернете. 

7. Образовательные ресурсы сети. Основы поиска ресурсов 

образовательного назначения в сети Интернет. 

8. Информационно-поисковые системы. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 4. 

1. Представьте определение Интернета. 

2. Что такое Рунет и история его создания?. 

3. Дайте определение всемирной «паутины». 

4. Дайте определение телекоммуникации. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Какие информационные услуги обеспечивают технологии Интернет? 

7. Какие технологии и инструментальные средства навигации 

реализуются через web? 

8. Какие инструментальные средства включают интернет-приложения? 

9. Представьте наиболее популярные услуги Интернета. 

10. Дайте определение электронной почты. 

11. Какие виды лекций могут проводиться в Интернете в реальном и 

отсроченном времени? 

12. Какие образовательные ресурсы сети Интернет вы знаете? 

13. В каких форматах хранится распределенная информация в сети 

Интернет? 

14. Какие категории поисковых систем вы знаете?  
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Лекция 5. Дистанционное обучение 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами дистанционного 

образования, принципах, моделях, видах самостоятельной деятельности 

учащихся, с требованиями у структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала и методического аппарата, особенностей 

организации интерактивных форм коммуникации между преподавателем и 

учащимися, роле и месте дистанционного образования в системе образования 

и перспективами его дальнейшего развития. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия дистанционного образования. 

2. Представление о принципах организации дистанционного обучения, 

его моделях, видах самостоятельной деятельности учащихся, способах 

взаимодействия в сетях с учителем-координатором и между собой, способах 

контроля. 

3. Основные требования к структуре курса дистанционного обучения, 

организации учебного материала, методического аппарата. 

4. Особенности организации телеконференций, форумов, чатов и 

других форм сетевого общения в целях активизации процесса 

дистанционного образования.  

5. Роль и место дистанционного образования в общем, 

профессиональном и дополнительном образовании, перспективы его 

развития. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 5. 

1. Характерные черты дистанционного образования. 

2. Какой круг лиц может использовать дистанционное образование? 

3. Основные отличия дистанционного образования от очной и заочной 

форм образования. 

4. Охарактеризуйте основные недостатки дистанционного образования. 

5. Охарактеризуйте виды компьютерных сетей по размерности. 

6. Охарактеризуйте специфические принципы дистанционного 

образования. 

7. Охарактеризуйте основные модели дистанционного обучения. 

8. Структура курсов дистанционного обучения. 

9. Основные требования к учебнику для дистанционного образования. 

10. Что должно быть размещено на сайте образовательного учреждения 

при организации дистанционного образования? 

11. Особенности организации телеконференции через Интернет. 

12. Виды асинхронных телеконференций.  
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Лекция 6. Автоматизированные обучающие системы, электронный 

учебник 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными понятиями 

автоматизированных обучающих систем, с принципами работы в данных 

системах, а также с основами создания и работы с электронными учебниками 

и другими электронными изданиями. 

Учебные вопросы:  

1. Основные понятия автоматизированных обучающих систем.  

2. Представление о принципах работы с автоматизированной 

обучающей системой. 

3. Понятие, структура и виды электронных учебников. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 6. 

1. Дайте определение автоматизированной обучающей системы. 

2. Составляющие автоматизированной обучающей системы. 

3. Функциональные возможности автоматизированной обучающей 

системы. 

4. Каких принципов необходимо придерживаться при работе с 

автоматизированной обучающей системой?  

5. Дайте определение электронного учебника. 

6. Какие компоненты должна содержать функциональная структура 

электронного учебника? 

7. Виды электронных учебных изданий. 

8. Виды электронных учебных изданий по природе основной 

информации.  
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Лекция 7. Создание единого информационного пространства 

образовательной организации 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основными компонентами 

школьной информационной среды, с функциональными зонами ее 

инфраструктуры, с построением управленческой структуры при внедрении в 

образовательный процесс ИКТ. 

Учебные вопросы:  

1. Компоненты школьной информационной среды. 

2. Функционально-ориентированные зоны инфраструктуры школьной 

информационной среды. 

3. Уровни управленческой структуры образовательной организации с 

развитой информационной средой. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 7. 

1. Группы компонентов школьной информационной среды. 

2. Перечислите функционально-ориентированные зоны школьной 

информационной среды. 

3. Какие звенья должна содержать образовательная организация с 

развитой информационной средой? 
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Лекция 8. Мониторинг и экспертиза результатов учебной деятельности 

 

Цель лекции: ознакомить слушателей с основами использования ИКТ 

при мониторинге и экспертизе учебной деятельности, с основными 

понятиями базы данных и системы управления базами данных, а также с 

основными принципами работы СУБД Microsoft Access.  

Учебные вопросы:  

1. Использование ИКТ в процессе мониторинга и экспертизы 

результатов учебной деятельности. 

2. Понятие базы данных.  

3. Основные принципы работы в системе управления базами данных 

Microsoft Access. 

 

Вопросы для самостоятельной проверки знаний по лекции № 8. 

1. Дайте определение мониторинга результатов учебной деятельности 

на основе ИКТ. 

2. Дайте определение контрольного (планового) тестирования 

учащихся. 

3. Дайте определение классификатора тестовых заданий. 

4. Дайте определение удаленной компьютерной обработки результатов 

тестирования. 

5. Основные элементы технологической модели автоматизированного 

внутришкольного и внутривузовского мониторинга качества обучения на 

основе ИКТ. 

6. Дайте определение базы данных. 

7. Какими свойствами обладают отношения? 

8. Основные функции СУБД. 

9. Дайте определение транзакции. 

10. Какие возможности приложения Access? 

11. Охарактеризуйте компоненты базы данных Access.  
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Практическая работа 1. Информационные ресурсы и 

эффективный поиск информации в Интернет 
 

Цель работы: Создать список интернет-ресурсов (библиотек, 

виртуальных музеев, образовательных сайтов, научных статей и т.д.) по теме 

Вашей диссертационной работы. 

Список должен содержать не менее 10 интернет-ресурсов. 

Использовать различные поисковые системы и электронно-библиотечные 

системы. 

Выполнение работы  
В текстовом 

файле создать 

таблицу, 

отражающую 

результаты 

поиска: № п/п 

Адрес 

интернет-

ресурса 

Автор ресурса 

Скриншот 

главной 

страницы 

Аннотация 

1. 

2. 

........ 
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Практическая работа 2. Создание теста средствами Google 

 

Цель работы: Средствами форм Google составить тест по материалам 

Вашего диссертационного исследования.  

В задании Вам предстоит создать тест на основе форм Google Диск. 

Основное предназначение форм Google – проведение опросов, 

анкетирований и других подобных видов исследований, а также 

распределенный сбор данных, например: на собственном сайте вы можете 

создать подобие нашей регистрационной формы для получения адресов 

электронной почты и блогов (запись на курс). Также вы можете предложить 

участникам семинара или конференции пройти предварительную запись 

через формы Google, например для того, чтобы определить число 

посетителей и заранее выписать именные сертификаты об участии.  

Проведение контроля знаний – нетипичный, но возможный вариант 

использования форм Google. Google не умеет проверять правильность 

ответов и выставлять отметку на основе заранее заданных критериев. Однако 

вы можете самостоятельно задать формулы для обработки ответов на форму, 

т.к. все результаты хранятся в электронной таблице (наподобие Microsoft 

Excel).  

Этапы работы:  

1. Создание формы (теста).  

2. Настройка сохранения ответов в таблицу.  

3. Создание логических формул для проверки правильности ответов.  

4. Интеграция теста в сайт Google.  

 

Откройте Google Диск (http://www.google.ru/drive/about.html – открыть 

диск – перейти к гугл диску – создать аккаунт):  

Создайте новый документ: Создать – Google формы – Начать работу.  

После создания документа автоматически откроется редактор форм и 

предложит ввести название формы и выбрать тему оформления:  

Далее необходимо последовательно добавить 10 вопросов (обратите 

внимание, что первый вопрос уже добавлен). В каждом вопросе необходимо 

вписать формулировку вопроса, выбрать тип вопроса и при необходимости 

варианты ответов и пояснение. Обратите внимание на галочку «Сделать этот 

вопрос обязательным»: не ответив на данный вопрос, учащийся не сможет 

завершить тестирование.  

Для добавления новых вопросов используйте меню вставка или кнопку 

«Добавить элемент» в конце страницы.  

Для редактирования или удаления существующего вопроса 

воспользуйтесь специальными кнопками в правой части блока вопроса.  

Типы вопросов  

В зависимости от формулировки вопроса стоит выбирать 

соответствующий тип вопроса. В формах Google представлено несколько 

типов вопросов, но наиболее популярные из них относятся к простому типу: 
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текст, один из списка, несколько из списка, выпадающий список. Данные 

типы вопросов проще создавать и обрабатывать, но сложные вопросы 

позволяют получить более интересные тесты и результаты.  

В рамках лабораторной работы рекомендуется использовать простые 

типы вопросов, т.к. это упростит обработку ответов, но Вы можете 

попробовать использовать также какой-нибудь сложный тип вопроса, 

например, тип сетка.  

Тип вопроса: Текст и Текст (абзац)  

Данный тип предназначен для открытых вопросов, в которых 

тестируемый вводит ответ при помощи клавиатуры. Часто при помощи таких 

вопросов получают имя, фамилию, адрес электронной почты и другие 

сведения, которые невозможно предугадать заранее. Для типа текст (абзац) 

вместо обычного поля ввода будет использовано поле для многострочного 

ввода.  

Тип вопроса: Один из списка  

Обычно данный тип используется для закрытых вопросов, где 

тестируемый выбирает только один ответ из нескольких предложенных 

вариантов. Поле для первого варианта ответа доступно изначально, а для 

добавления дополнительных вариантов щелкните по полю «Нажмите, чтобы  

добавить вариант». Обратите внимание, что ставить точку или галочку 

напротив правильного ответа не нужно.  

Отличить данный тип вопроса можно по характерному элементу – 

круглому полю для выбора варианта (радиокнопка).  

Тип вопроса: Выпадающий список  

Данный тип вопроса работает аналогично предыдущему (один из 

списка). Единственное отличие заключается в представлении вопроса во 

время прохождения теста: вместо списка вариантов с переключателями, 

ученик увидит более компактный выпадающий список, из которого он 

сможет выбрать только один вариант ответа.  

Тип вопроса: Несколько из списка  

Данный тип вопроса предполагает выбор нескольких ответов из 

предложенных вариантов. Обычно подобные вопросы выглядят как список 

вариантов с элементами управления в виде поля с галочками (checkbox).  

При заполнении вариантов ответа не забудьте указать несколько 

правильных.  

Остальные типы вопросов рассмотрены в расширенной версии 

руководства в конце данной страницы.  

Также через меню «Вставка» можно добавить в форму изображения и 

видео. Не забудьте добавить свой логотип! Изображения и видео будут 

вставлены как отдельные элементы. Обратите внимание, что все элементы в 

форме можно менять местами просто перетащив их мышью.  

Если вы собираетесь использовать в вопросе изображение или видео, 

то рационально будет поместить их непосредственно перед вопросом.  
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В нижней части окна, под вопросами вы можете настроить поведение 

формы и сопроводительную информацию.  

В нашем случае форма представляет собой тест, т.е. включать данные 

опции не следует.  

После ввода всех вопросов необходимо нажать кнопку «Отправить».  

Сохранение ответов в таблицу  

После каждого ответа на вашу форму ответы будут сохраняться 

непосредственно в форме, однако наиболее гибким и удобным вариантом 

является создание отдельной таблицы для ответов в Google Диск.  

Нажмите кнопку «Сохранять ответы...» на панеле инструментов и 

диалоговом окне укажите название для новой таблицы:  

Просмотр ответов доступен в двух видах: через созданную таблицу 

(просмотреть ответы) или в виде сводки.  

В таблице каждый новый ответ будет записан в отдельной строчке в 

хронологическом порядке, где в первой ячейке будет указаны дата и время 

заполнения формы, а далее ответы на вопросы. Ответ на каждый из типов 

вопроса (кроме сетки) занимает ровно одну ячейку. В сводке ответов вы 

можете найт  

В программе можно добавлять формулы для проверки правильных 

ответов, как в Microsoft Excel. 
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Практическая работа 3. Инструменты создания web-ресурсов 

Цель работы: познакомиться с технологией создания веб-сайтов 

средствами Google.  

Задачи:  

 ознакомиться с основными терминами электронного обучения; 

 создайте иерархическую структуру сайта (разделы и страницы); 

 поберите и разместите материалы на страницах сайта. 

 

В новой редакции Закона об образовании РФ (статья 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и статья 18 «Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы»). закрепляются 

понятия «Электронное обучение» и «Электронный образовательный ресурс». 

А с 01 сентября 2013 года в образовательном процессе разрешены к 

использованию и абсолютно равноправны не только привычные печатные 

учебники и пособия, но и электронные образовательные ресурсы.  

Найдите определения понятий «электронное обучение» и 

«электронный образовательный ресурс», не забудьте указать источник. Ответ 

на данное задание опубликуйте в блоге.  

В ходе выполнения предыдущих лабораторных работ и домашних 

заданий мы рассмотрели инструменты создания электронных ресурсов 

содержащих различные виды информации: от неформатированного текста, 

статических изображений и диаграмм до электронных таблиц, сложных 

текстовых документов и обучающих видеороликов. Кроме того, в первом 

домашнем задании рассмотрены два популярных инструмента 

тиражирования и доставки образовательной информации через Интернет: 

облачное хранилище и блог. Однако, пожалуй, самым распространенным 

способом обмена информацией в рамках образовательного процесса 

считается полноценный сайт (возможно в комбинации с облачным 

хранилищем) с удобной навигацией и четко структурированным материалом.  

Содержание сайта  

В рамках данной лабораторной работы вам предстоит разработать 

электронный образовательный ресурс по любой теме.  

Примерный план работы над сайтом может быть таким:  

1. Продумайте содержание и структуру сайта.  

2. Создайте новый сайт в среде Google.  

3. Используя интернет-ресурсы, подберите материал и разместите его 

на страницах.  

4. Опубликуйте презентацию в блоге.  

 

Этапы создания сайта средствами Googlе:  

Регистрация сайта  
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В данной лабораторной работе для создания сайта используется веб- 

приложение Google Сайты https://sites.google.com/. Перед началом работы 

необходимо войти в систему под учетной записью Google.  

Для создания нового сайта на главной странице веб-приложения 

щелкните по кнопке «Создать». Обратите внимание на то, что после создания 

сайта, его название будет указано в списке доступных для редактирования 

сайтов:  

В форме создания нового сайта заполните все необходимые поля:  

Комментарии к заполнению:  

1. Шаблон (заданная структура и содержание сайта). Для ознакомления 

с различными вариантами шаблонов вы можете щелкнуть по ссылке 

«Просмотреть дополнительные шаблоны», однако в рамках данной работы 

выберите «Пустой шаблон».  

2. Название сайта. Укажите краткое название сайта по-русски. Данный 

текст будет отображаться в верхней части сайта на всех страницах.  

3. Местоположение. В данном поле необходимо указать последнюю 

(вариативную) часть адреса вашего будущего сайта. Будьте внимательны, 

скорее всего простые названия уже заняты, поэтому к адресу сайта нужно 

дописать фамилию и имя. Например: computervirusivanivanov, тогда полный 

адрес сайта будет выглядеть следующим образом: 

https://sites.google.com/site/computervirusivanivanov/  

4. Выберите любое подходящее к тематике сайта оформление из списка 

в разделе «выберите тему»  

5. Введите код CAPTCHA  

 

После нажатия на кнопку «Создать», Google создаст новый сайт и 

откроет его главную страницу.  

В случае неправильного ввода одного из полей или занятости 

выбранного местоположения Google выдаст ошибку и после устранения 

проблемы неоходимо повторно нажать кнопку «Создать».  

Редактирование страниц  

В отличии от традиционной технологии создания сайтов на основе 

языков разметки и программирования, данное веб-приложение работает в 

режиме WYSIWYG (What You See Is What You Get - «Что видишь, то и 

получаешь»). Для создания страниц сайта необязательно использовать язык 

HTML, т.к. Google создаст всю необходимую разметку в автоматическом 

режиме на основе заданного пользователем представления.  

Для редактирования страницы необходимо нажать на кнопку 

«Изменить страницу» в правом верхнем углу страницы). Панель 

инструментов редактора содержит базовые команды форматирования абзацев 

и текста, а основное меню позволяет вставить дополнительные материалы на 

страницу, управлять таблицами и макетом сайта.  
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Изменение страницы в данном редакторе напоминает работу в 

текстовом редакторе, однако области для ввода текста строго подчиняются 

выбранному макету.  

Для завершения работы с редактором и перехода к нормальному 

режиму сайта необходимо нажать кнопку «Сохранить». Google 

автоматически создает черновики страниц во время редактирования, поэтому 

потерять несохраненные изменения практически невозможно.  

Вставка дополнительных материалов на страницу осуществляется 

через меню «Вставка».  

Изображения и ссылки добавляются точно также, как и в блоге-

портфолио Blogger.com. После выбора соответствующего пункта меню 

следуйте указаниям мастера.  

Кроме того, в меню «вставка» доступны средства интеграции с 

другими сервисами Google: Календарь, карты Google Maps, Youtube и Google 

Диск. Интеграция с облачным хранилищем позволяет добавлять на страницы 

сайта тектовые документы, презентации, анкеты, электронные таблицы. В 

рамках данной лабораторной работы вам необходимо встроить презентацию. 

Создавать собственную презентацию не обязательно – можно найти готовые 

материалы в Интернете.  

Для того, чтобы презентация была доступна для вставки на страницу, 

она должна быть изначально создана в PowerPoint загружена и преобразована 

в документ Google.  

Откройте Google Диск, убедитесь, что установлена галочка в меню 

«Настройки», «Настройки загрузки» напротив пункта «Преобразовывать 

загруженные файлы в формат Документов Google».  

Загрузите файл в Google Диск, используя инструмент загрузки. 

Откройте презентацию и опубликуйте  

Обратите внимание, что Google не cможет преобразовать презентацию, 

если её объем более 4Мб.  

Перед встраиванием в сайт презентацию необходимо опубликовать: в 

Google Диске выполните команду: Файл – Опубликовать в Интернете. В 

открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку «Начать публикацию».  

Получив «HTML-код для встраивания» вы можете использовать его 

для интеграции документа Google в любой веб-ресурс. Например, в блоге 

(blogger.com) вы можете перейти в режим редактирования HTML и, 

используя код <iframe src="...", вставить документ непосредственно в 

сообщение блога.  

Для вставки презентации на страницу сайта Google выполните команду 

Вставка – Диск – Презентация, где в списке документов выберите 

необходимую презентацию.  

Добавление страниц, создание иерархической структуры  

Современный веб-сайт – это набор связанных гиперссылками 

документов. Конечно, при более глубоком анализе поведения посетителей 

сайта можно заметить, что перемещения пользователя могут быть во многом 
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случайны и более хаотичны чем это предусмотрено картой сайта: например, 

перемещение к разделу «Результаты» сайта inftech.spb.ru возможно не только 

через главную страницу, но и с любой другой страницы через верхнее меню. 

Однако те страницы доступ к которым предоставляется из любой точки сайта 

через меню можно условно назвать «Верхний уровень».  

После добавления новых страниц Google автоматически изменяет 

боковое меню на вашем сайте, а также создает ссылки на подстраницы. 

Выбор местоположения страницы осуществляется при создании новой 

страницы, либо в меню «Еще - Переместить страницу».  

Для добавления новой страницы щелкните по кнопке «Создать 

страницу» и следуйте указаниям мастера.  

 

1. В поле «Название страницы» введите название страницы. Выбранное 

название скорее всего попадет в меню, поэтому стоит воздержаться от 

использования длинных и непонятных названий.  

2. В качестве шаблоны выберите «Веб-страница».  

3. В основном опираясь на карту сайта из домашнего задания №6, но 

помня об особенностях навигации на сайте, выберите местоположение 

страницы на сайте. Для наглядности ниже также представлены несколько 

иллюстраций:  

 «Поместить страницу на верхний уровень». Страница будет 

размещена на том же уровне, что и «Главная страница». В примере ниже это 

страница «Автор».  

 «Разместить под страницей «Главная страница»». Страница будет 

размещена вторым уровнем, под главной страницей. «Страница 1» в примере 

ниже.  

 «Выбрать другое расположение». Выбор данного пункта приведёт к 

открытию полной карты сайта с возможностью выбора любого 

местоположения в иерархической структуре сайта.  

4. После нажатия кноки «Создать» автоматически откроется редактор 

только что созданной страницы.  

 

Вы также можете создать нелинейную навигацию на сайте, добавляя 

непосредственно в текст документа ссылки на другие страницы сайта или 

внешние ресурсы. Инструмент «Cсылка» работает точно также, как и в блоге, 

дополнительно позволяя выбрать внутренние страницы сайта из карты:  

Требования к содержанию сайта  

1. На главной странице сайта разместить ссылки на страницы с 

презентацией и краткую информацию об авторе и назначении сайта.  

2. На сайте обязательно должны быть встроены рисунки и презентация.  

3. Разместить задания для учеников.  
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Глоссарий 

 

IRC (Internet Relay Chat) – средство для переговоров через Интернет в 

реальном масштабе времени, которое дает Вам возможность разговаривать с 

другими людьми во всем мире в режиме прямого диалога (чаще всего с 

помощью набора фраз на клавиатуре компьютера). 

Автоматизированная обучающая система (АОС) – организационно-

техническая система, предназначенная для управления процессом обучения 

при проведении различных видов учебных занятий и реализованная в виде 

человеко-машинного комплекса на базе ЭВМ, основным режимом 

функционирования которого является адаптивный диалог между 

пользователями и пакетом прикладных программ (ППП). 

База данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые можно 

использовать для большого числа приложений, быстро получать и 

модифицировать необходимую информацию. 

Всемирная паутина (World Wide Web) – распределенная система, 

предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 

Гипертекст – возможность создания «живого», интерактивного 

учебного материала, снабженного ссылками между различными частями 

материала. Возможности гипертекста дают преподавателю возможность 

разделить материал на большое число фрагментов, соединив их 

гиперссылками в логические цепочки. Следующим шагом здесь может быть 

создание на основе одного и того же материала «собственных» учебников 

для каждого учащегося, в зависимости от его уровня знаний. Гиперссылки 

позволяют обращаться к внешним источникам информации, делать курс 

частью сети Интернет. 

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – обучение, при котором все или большая 

часть учебных процедур осуществляется с использованием современных 

ИКТ при территориальной разобщенности преподавателя и обучающихся. 

ИКТ-компетентность преподавателя – личное качество учителя, 

проявляющееся в его готовности и способности самостоятельно использовать 

информационно-коммуникационные технологии в своей предметной 

деятельности. 

Информационная грамотность – грамотное использование 

учениками и их преподавателями инструментов, обеспечивающих доступ к 

информации, развитие критического анализа содержания информации и 

привитие коммуникативных навыков, содействие профессиональной 

подготовке учеников и их педагогов в целях позитивного и ответственного 

использования ими ИКТ и услуг. 

Информационная культура (в широком смысле) – совокупность 

принципов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие этнических и 
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национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; (в узком 

смысле) – оптимальные способы обращения с информацией и представление 

ее потребителю для решения теоретических и практических задач; 

механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 

передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 

эффективному использованию информационных средств и информации. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Компьютерный тест – программным образом сформированный тест 

из электронной тестовой базы в соответствии со спецификацией (планом, 

паспортом теста) для целей компьютерной диагностики. 

Лицензия на программное обеспечение — правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программного 

обеспечения, защищѐ нного авторским правом. 

Электронная почта (email, e-mail, от англ. electronic mail) – 

технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 

электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») 

по распределѐ нной компьютерной сети. 

Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее раздела, 

части, соответствующее учебной программе, поддерживающее основные 

звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным 

компонентом индивидуализированной активно-деятельностной 

образовательной среды и официально утвержденное в качестве данного вида 

издания. 
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