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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является развитие у аспирантов личностных качеств и 

формирование универсальных компетенций, позволяющих осуществить подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» 

(экономические науки), в соответствии с действующими требованиями и стандартами 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: способствовать 

освоению аспирантами вопросов специфики и предметной области истории и философии 

науки, методологии постановки и решения философских проблем науки и техники; 

приобретению навыка свободно ориентироваться в наиболее фундаментальных 

теоретических идеях, подходах, методах, выработанных различными течениями мировой 

мысли в предметной области истории и философии науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

«История и философия науки» является обязательной дисциплиной, относится к 

базовой части учебного плана ОПОП ВО аспирантуры, преподается на первом году 

обучения, в первом семестре.  

Изучение курса предполагает необходимость иметь высшее образование, уметь 

самостоятельно ориентироваться в вопросах истории философии, теории и методологии 

науки, в рамках программы высшей школы по философии знать традицию разработки 

проблематики философии в разных философских учениях, а также иметь глубокую 

подготовку по отрасли науки, в которой специализируется аспирант. В ходе обучения 

аспирант должен приобретать требуемые компетенции. 

Изучение истории и философии науки происходит на основе и в единстве с 

дисциплинами базовой части, направленными на подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов – «Иностранный язык», при изучении обязательных дисциплин вариативной 

части «Методология диссертационного исследования и подготовки научных публикаций».  

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «Экономические науки», 

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 

кандидатского экзаменов по научной специальности аспиранта, 

- при изучении факультативных дисциплин - «Россия на пути к новой экономике», 

«Информационные технологии в науке и образовании»; 

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы: 

 

  



 

 

универсальные: 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

принципов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, 

генерирования новых идей 

применять принципы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

генерирования новых идей 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

генерирования новых идей 

УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки  

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

методологии 

проектирования и 

алгоритмов 

осуществления 

комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

определять и анализировать 

существо и содержание 

методологии проектирования 

и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, 

в том числе 

междисциплинарных, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

определения и анализа 

существа и содержания 

методологии 

проектирования и 

алгоритмов осуществления 

комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных,  

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

Знания  Умения  
Навыки (опыт 

деятельности) 

этических норм 

профессионального 

сообщества 

использовать этические 

нормы профессионального 

сообщества 

основных норм, принятых в 

научном общении 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

4.2. Содержание разделов. 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(или темы) дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучаемых и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенци

й 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Лекци-

онные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная  

работа 

1. Предмет и основные 

концепции 

современной 

философии науки 

4 2 1 УК-1 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 



 

 

2. Наука в культуре 

современной 

цивилизации 

4 2 2 УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

3. Становление науки и 

основные стадии ее 

исторической эволюции 

4 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

4. Структура научного 

знания 
6 2 2 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

5. Динамика науки. 

Научные традиции и 

научные революции. 

Типы научной 

рациональности 

4 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, тесты, 

контроль 

самостоятельной 

работы 

6. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса 

2 2 2 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

7. Наука как социальный 

институт 
2 2 1 УК-1,УК-2 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

8. Философия социально-

гуманитарных наук 
6 2 4 УК-2, УК-5 Устный опрос, 

дискуссия, контроль 

самостоятельной 

работы 

9. История экономических 

наук 

– – 10 УК-2, УК-5 Реферат 

 Итого: 32 16 24  Кандидатский 

экзамен  

(контроль 36 часов) 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В соответствии с п. 9 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», учебные занятия по основным 

профессиональным образовательным программам проводятся в форме лекций, семинаров, 

консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных 

формах. 

В учебном процессе для проведения занятий, изложения и закрепления материала 

могут применяться следующие методы обучения: круглый стол; диспут; деловая игра; 

тренинг; беседа; публичная защита письменных работ; подготовка и представление 

презентаций; аудиторная контрольная работа; участие в научно-исследовательской работе; 

групповой просмотр и обсуждение видеоматериалов; иные методы.  



 

 

Средства обучения, используемые для реализации ОПОП, включают электронно-

библиотечные системы; электронную информационно-образовательную среду СурГУ; 

материально-техническое обеспечение; учебно-наглядные пособия; доступ к 

профессиональным базам данных; лицензионное программное обеспечение; иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе могут применяться личностно ориентированные технологии 

обучения; технологии коллективного обучения; игровые технологии обучения; 

компьютерные технологии обучения; технологии модульного обучения; иные 

педагогические технологии, посредством которых происходит усвоение содержания курса 

по истории и философии науки. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

8.1. Основная литература:  

 

1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для системы послевузовского профессионального 

образования / [д. филос. н. В. В. Миронов, д. филос. н. В. Я. Перминов, к. ф.-м. н. С. Н. 

Бычков и др.]; под ред. д. филос. н., проф. В. В. Миронова.-М.: Гардарики, 2006, 639 

с.  (Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук) (История и 

философия науки / ред. совет: ... акад. РАН В.С. Степин (пред.) [и др.]) (2 экз). 

 
2.История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 

для вузов / Н. В. Мотрошилова, И. С. Вдовина, А. Ф. Грязнов [и др.]; под редакцией Н. В. 

Мотрошилова, А. М. Руткевич. — Москва: Академический Проект, 2017. — 431 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/36375 . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

 

3. Карпин, В.А. Философия науки [Электронный ресурс]: избранные труды / В. А. Карпин 

Научные труды СурГУ Библиография в конце текста и подстрочных примечаниях Режим 

доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по 

логину или паролю https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/710 

 

 

8.2. Дополнительная литература. 

 

1.Бартенев, Сергей Александрович (доктор экономических наук) История и философия 

экономической науки: пособие к кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев; Всероссийская 

академия внешней торговли Москва: Магистр, 2011. 270, [1] с.;  

 

2.История и философия экономики: пособие для аспирантов / [И. И. Агапова и др.] ; под. 

общ. ред. М. В. Конотопова ; Российская академия наук. 2-е изд., стер. М., 2008: КноРус. 

662, с. 

 

3. История и философия науки: учебное пособие / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. 

Стародубцева, Л. Д. Ламберов; под редакцией Н. В. Бряник, О. Н. Томюк. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 288 c. — ISBN 978-5-7996-1142-

2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66157.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

https://www.iprbookshop.ru/36375
https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/710
https://www.iprbookshop.ru/66157.html


 

 

 

4. Мархинин, Василий Васильевич (отец; 1948-2018; доктор философских наук) Лекции по 

философии науки: рекомендовано в качестве учебного пособия для магистрантов и 

аспирантов с присвоением квалификации (степени) "магистр", а также ученой степени 

"кандидат наук" / В. В. Мархинин Москва: Логос, 2014. 425, с. (77 экз.). 

 

5. История и философия науки: основные имена и понятия: учебное пособие: 

рекомендовано Научно-методическим советом Министерства образования и науки России 

по философии в качестве учебного пособия для студентов, магистрантов и аспирантов всех  

специальностей: [справочник: около 400 статей / М. Г. Ганопольский, В. Д. Губин, Б. В. 

Емельянов, В. И. Полищук] Москва: Студио Конкрет, 2013. 350 с. (7 экз). 
 

8.3. Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Office 

8.4. Современные профессиональные базы данных 

1.Электронные книги Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer 

Customer Service Center GmbH. http://biblio.surgu.ru/ru/pages/resursi/bd/lan/sprj/ 

2.Nature Journals (http://www.nature.com/siteindex/index.html) 

3.Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". 

•Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

•Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

•Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

•Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

•Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

•Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого 

выпуска каждого журнала по 1997, 1798-1997 

•Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

5.Научная электронная библиотека (РИНЦ) 

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека». 

6.Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

http://www.eapatis.com. Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ 

"ФИПС".  

7.«Национальная электронная библиотека» нэб. рф 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека». 

8.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

электронно-библиотечные системы: 

1.Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/. 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

3.Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru. Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

4.Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru. Правообладатель: ООО «Институт проблем управления 

http://www.eapatis.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 

 

здравоохранением» (ИПУЗ)»  

5.Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий: 

1.Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

2.«Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

3.Архив научных журналов (NEICON) (http://archive.neicon.ru) 

Правообладатель: НП "НЭИКОН".   

Коллекции в архиве: 

Архив издательства American Association for the Advancement of Science. Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

Архив издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999  

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого 

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives с первого выпуска 

каждого журнала по 1997, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества (RSC). 1841-2007  

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996   

 

8.6. Информационные справочные системы 

Гарант. Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс. Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ 

3. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

7. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

8. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



 

 

http://www.school.edu.ru 

9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

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

10. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

11. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

12. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: ФГБУ 

«Российская государственная библиотека».  

13. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

14. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru)  

15. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

17. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

18. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

19. Полнотекстовой журнал (FREE MEDICAL JOURNALS) 

http://www.freemedicaljournals.com/, доступ свободный 

20.  Elsevier - Open Archives (https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-

archive) 

21.  SpringerOpen (http://www.springeropen.com) 

22.  Directory of open access journals (https://doaj.org/) 

23.  New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/) 

24.  Pediatric Neurology Briefs - электронный журнал 

(http://www.pediatricneurologybriefs.com/) 

25.  Free medical journals (http://www.freemedicaljournals.com/) 

26.  MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/)  

27. PUBMED CENTRAL (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) 

28. BioMed Central (http://www.biomedcentral.com/journals) 

29. Библиотека электронных журналов в г. Регенсбург (Германия) 

(http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/) 

 

8.8. Методические материалы:  

1. Мархинин, В.В. (доктор философских наук; 1948-2018). История и философия 

науки [Текст]: методические указания для аспирантов всех специальностей / В. В. 

Мархинин; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра 

философии и права. — Сургут: Издательский центр СурГУ, 2016. — 51 с. (50 экз). 

2.Бурханов, Р.А.  История и философия науки : методические рекомендации и 

задания к практическим занятиям для аспирантов социально-гуманитарных 

специальностей / Р. А. Бурханов; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", Кафедра философии и праваСургут : БУ ВО "Сургутский государственный 

университет", 20201 файл (682 476 байт)Заглавие с титульного экранаКоллекция: Учебно-

методические ресурсы СурГУРежим доступа: Локальная сеть СурГУСистемные 

требования: Adobe Acrobat Readerhttps://elib.surgu.ru/local/umr/766Текст (визуальный) : 

электронный. 

3. История философии : методические рекомендации и задания к практическим 

занятиям / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра 

философии и права ; сост.: Р. А. Бурханов, О. В. НикулинаСургут : Издательский центр 



 

 

СурГУ, 20201 файл (699 059 байт)Заглавие с титульного экранаКоллекция: Учебно-

методические ресурсы СурГУРежим доступа: Локальная сеть СурГУСистемные 

требования: Adobe Acrobat Readerhttps://elib.surgu.ru/local/umr/890Текст (визуальный): 

электронный 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) для проведения занятий лекционного типа: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

б) для проведения занятий семинарского типа: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

д) для самостоятельной работы: 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду СурГУ: 

 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 350, 351 Зал социально-гуманитарной и художественной 

литературы 

2. 439 Зал экономической и юридической литературы 

3. 441 Зал иностранной литературы 

 

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования: 
Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч. 4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 



 

 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.  

3. Позитивистская традиция в философии науки.  

4. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. В чем проявляется философский характер предмета философии науки? 

2. В чем смысл демаркации науки и метафизики? 

3. Роль математики в определении предмета философии науки? 

4. В чем состоит специфика предмета социально-гуманитарных наук? 

5. В чем состоят недостатки постпозитивистского определения предмета и 

основных проблем философии науки? 

 

Тесты по вопросам: 

1). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в смысле 

тезиса: «Философия – это наука наук»? 

а) Герберт Спенсер 

б) Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

в) Иммануил Кант 

г) Макс Шелер 

2). Кто из философов решает вопрос о соотношении философии и науки в том 

смысле, что философия может стать наукой при условии устранения из неё метафизики? 

а) Иоганн Готлиб Фихте 

б) Огюст Конт 

в) Артур Шопенгауэр 

г) Макс Вебер 

3). Кто из перечисленных ниже философов решает вопрос о соотношении 

философии и науки в том смысле, что философия и наука, хотя и взаимосвязанные, но, тем 

не менее, различные виды познания?  

а) Фридрих Шеллинг  

б) Эдмунд Гуссерль 

в) Мартин Хайдеггер 

г) Карл Ясперс 

4). Какие из названных ниже дисциплин составляют ядро философского знания? 

а) аксиология  

б) психология 

в) теология 

г) онтология 

д) гносеология 

е) герменевтика 

ё) антропология 



 

 

ж) структурализм 

5). Какие из названных ниже форм сознания и познания являются типами 

мировоззрения? 

а) мифология 

б) вера (религия-и-язычество) 

в) наука 

г) философия 

6). Какой из сформулированных ниже вопросов является основным вопросом 

философии? 

а) вопрос о соотношении необходимости и случайности 

б) вопрос о первичности или вторичности материального и идеального мировых 

начал 

в) вопрос о соотношении абсолютной и относительной истин 

г) вопрос о первичности или вторичности души или тела 

7). Какая из названных ниже характеристик познавательной деятельности 

принадлежит исключительно философии? 

а) эвристичность 

б) дискурсивность 

в) категориальность 

г) рефлексивность 

8). Кто из известных философов науки придаёт решающую роль в обосновании 

истинности научного знания принципу фальсификации в противоположность принципу 

верификации? 

а) Томас Кун 

б) Карл Поппер 

в) Пол Фейерабенд 

г) Имре Лакатос 

9). Кто считается родоначальником экологической этики? 

а) Эрнст Геккель 

б) Олдо Леопольд 

в) Альберт Швейцер 

г) Аурелио Пёччеи 

10). Кто из отечественных учёных является одним из основателей синергетики и 

синергетического подхода?  

а) Сергей Павлович Королёв 

б) Сергей Павлович Курдюмов 

в) Андрей Дмитриевич Сахаров 

г) Пётр Леонидович Капица 

11). Какой из названных ниже методов является основным методом науки?  

а) метод структурной диалектики 

б) индуктивно-дедуктивный метод 

в) эксперимент  

г) наблюдение 

12). В каком из философских течений была осмыслена в качестве особенно значимой 

для гуманитарных наук познавательная процедура понимания? 

а) в неокантианстве  

б) в философской герменевтике 

в) в структурной антропологии 

г) в философской антропологии 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 



 

 

2. Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки.  

3. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности.  

4. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия, тесты и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: УК-1 (знания). 

 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Традиционалистский тип цивилизационного развития и его базисные ценности. 

2. Техногенный тип цивилизационного развития и его базисные ценности.  

3. Ценность научной рациональности. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Наука и философия.  

2. Наука и искусство.  

3. Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения). 

 

Тема 3. Становление науки и основные стадии ее исторической эволюции. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

2. Стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

3. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки.  

4. Античная логика и математика.  

5. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах.  

6. Западная и восточная средневековая наука.  

7. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.  

8. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: Оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

9. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Фр. Бэкон, Р. Декарт.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия.  

2. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.  

3. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. 



 

 

Тесты по вопросам: 

1) Историческая и культурно-генетическая связь философии и науки имеет 

следующий характер:  

а) философия и наука возникают одновременно 

б) наука является исторически и культурно-генетически первичным по отношению 

к философии видом познания 

в) философия является исторически и культурно-генетически первичным по 

отношению к науке видом познания 

г) исторически и культурно-генетически первичной может быть в одних случаях 

философия, в других – наука 

2). Кто из античных математиков создал обобщающий математический труд 

«Начала» (иначе – «Элементы»)? 

а) Евдокс 

б) Диофант 

в) Евклид 

г) Пифагор 

3). Кто из античных физиков создал знаменитый труд по механике «О равновесии 

плоских фигур»? 

а) Аристотель 

б) Архимед 

в) Фалес 

г) Демокрит 

4). Кто из античных астрономов создал обобщающий труд по геоцентрической 

системе астрономии – «Великое математическое построение» по астрономии в тринадцати 

книгах»? 

а) Анаксагор 

б) Птолемей 

в) Каллипп 

г) Арат 

5). Кто из античных астрономов создал гелиоцентрическое астрономическое 

учение? 

а) Филолай 

б) Гиппарх 

в) Аристарх 

г) Тимей 

6). Кто из астрономов эпохи Возрождения и Нового времени является автором 

первой научной гелиоцентрической астрономической теории? 

а) Тихо Браге 

б) Галилео Галилей 

в) Иоганн Кеплер 

г) Николай Коперник 

7). Кто является автором основополагающего для классической физики труда 

«Математические начала натуральной философии»? 

а) Исаак Ньютон 

б) Галилео Галилей 

в) Рене Декарт 

г) Роберт Гук 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности.  

2. Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

3. Технологические применения науки.  



 

 

4. Формирование технических наук. 

5. Становление социальных и гуманитарных наук.  

6. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия, тесты и контроль самостоятельной работы по 

данной теме позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

Тема 4. Структура научного знания. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания.  

2. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. 

3. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты.  

4. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

5. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория.  

6. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории.  

7. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории.  

8. Развертывание теории как процесса решения задач.  

9. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического 

аппарата теории. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний.  

2. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории.  

3. Проблемы генезиса образцов. 

4. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Основания науки. Структура оснований.  

2. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система 

идеалов и норм как схема метода деятельности. 

3. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.  

4. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа). 

5. Операциональные основания научной картины мира.  

6. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

7. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания.  

8. Философские идеи как эвристика научного поиска.  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 



 

 

Тема 5. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания.  

2. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины.  

3. Проблема классификации.  

4. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

5. Становление развитой научной теории.  

6. Классический и неклассический варианты формирования теории.  

7. Генезис образцов решения задач. 

8. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.  

9. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. 

Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор 

революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. 

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Проблемные ситуации в науке.  

2. Перерастание частных задач в проблемы.  

3. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

4. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

5. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 

универсалий культуры.  

6. Прогностическая роль философского знания.  

7. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

 

Тесты по вопросам: 

1). На что направлена познавательная деятельность человека?  

б) на истину  

б) на практику  

в) на объект  

г) на субъект  

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признаёт ясность и отчётливость мысли, отсутствие сомнения?  

а) рационализм  

б) релятивизм  

в) реализм  

г) догматизм 

2). Какое гносеологическое учение в качестве основополагающего фактора познания 

признаёт данность предмета органам чувств?  

а) рационализм  

б) эмпиризм  

в) реализм  

г) догматизм 

3). Каково адекватное понимание соотношения чувственного и рационального в 

познании?  

а) исключают друг друга  

б) взаимодействуют и дополняют друг друга  



 

 

в) существуют независимо друг от друга  

г) они тождественны друг другу 

4). Как называется метод выведение общего положения из частных?  

а) дедукция 

б) индукция 

в) анализ 

г) синтез 

5). Как называется метод выведение частных положений из общего?  

а) дедукция 

б) индукция 

в) анализ 

г) синтез 

6). Соответствие знания той реальности, которую оно отражает, выражается в 

понятии  

а) конкретности 

б) относительности 

в) абсолютности 

г) объективности 

7). Как называется гносеологическая позиция, отрицающая существование истины?  

а) гносеологическом реализм 

б) агностицизм  

в) скептицизм   

г) сенсуализм 

8). Абстрагирование – это  

а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и 

отношений эмпирически данного объекта 

б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо 

языка 

в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять 

какое-либо утверждение или концепцию. 

9). Способами обоснования являются:  

а) экстраполяция, интерполяция, экспликация 

б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение 

в) абстрагирование, идеализация, формализация 

10). Сциентизм – это  

а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки  

б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая 

возможность разумного постижения действительности 

в) негативное отношение к науке  

г) отрицательная оценка познавательных возможностей науки и ее роли в жизни 

общества 

11). Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы 

демаркации науки и не научного знания предложил  

а) К.Р. Поппер 

б) Р. Карнап 

в) Л. Витгенштейн 

г) П. Фейерабенд 

12). Понятие «парадигма» в философию науки ввел  

а) П. Фейерабенд 

б) И. Лакатос 

в) Т. Кун 

г) Г. Башляр 



 

 

13). Кому принадлежит и как называется знаменитый труд о научных революциях?  

а) Карл Поппер (если ему, укажите название труда) 

б) Томас Кун (если ему, укажите название труда – Структура научных революций) 

в) Пол Фейерабенд (если ему, укажите название труда) 

г) Имре Лакатос (если ему, укажите название труда) 

14). Какие стадиальные типы научной рациональности принято выделять в истории 

науки (согласно В.С. Стёпину) 

а) архаичная 

б) классическая  

в) новоевропейская 

г) неклассическая 

д) постмодерн 

е) псевдомодерн 

ё) современная 

ж) постнеклассическая 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Формирование первичных теоретических моделей и законов.  

2. Роль аналогий в теоретическом поиске.  

3. Процедуры обоснования теоретических знаний.  

4. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

5. Механизмы развития научных понятий. 

6. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

7. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Главные характеристики современной, постнеклассической науки.  

2. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований.  

3. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 

поиска.  

4. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах.  

5. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

6. Расширение этоса науки.  

7. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. 

8. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки.  

9. Экологическая этика и ее философские основания.  

10. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации.  

11. Сциентизм и антисциентизм.  



 

 

12. Наука и паранаука.  

13. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.  

14. Научная рациональность и проблема диалога культур.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.  

3. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

4. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

5. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 

современного развития науки.  

2. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий ис-

следовательской деятельности. 

3. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере.  

4. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения), УК-2 (знания, умения). 

 

Тема 7. Наука как социальный институт. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

2. Научные школы.  

3. Подготовка научных кадров.  

4. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера).  

5. Наука и экономика.  

6. Наука и власть.  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Различные подходы к определению социального института науки. 

2. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

3. Проблема секретности и закрытости научных исследований.  

4. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII века; 

научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)),  

УК-2 (знания, умения). 

 



 

 

Тема 8. Философия социально-гуманитарных наук. 

 

Устный опрос по вопросам: 

1. Какова дисциплинарная структура социально-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций? 

2. Какова роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций? 

3. В чем смысл процедуры объяснения в социальных и гуманитарных науках?  

4. В чем смысл процедуры понимания в социальных и гуманитарных науках?  

5. В чем смысл процедуры интерпретации в социальных и гуманитарных науках?  

6. В чем смысл категорий «пространство», «время», «хронотоп» в социальном и 

гуманитарном знании?  

7. Какую роль в социальном и гуманитарном познании играют категории 

«пространство», «время», «хронотоп»?  

 

Дискуссия по вопросам: 

1. Специфика объекта и предмета в социально-гуманитарных науках.  

2. Философско-методологические проблемы социально-гуманитарных наук. 

3. Философско-методологические проблемы экономической науки. 

4. Общетеоретические подходы в социально-гуманитарных науках. 

5. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

6. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы. 

7. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

9. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 

культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, 

Г.В.Ф. Гегель и др.).  

2. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г. Гадамер) в 

межсубъектном понимании и смыслополагании.  

3. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.  

4. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, 

современная философская антропология).  

5. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

6. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. 

Бахтин).  

7. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер).  

8. Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в 

интерпретации и понимании.  

9. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. 

Витгенштейн) в допонятийных структурах.  

10. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн).  

11. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  

 

Вывод: устный опрос, дискуссия и контроль самостоятельной работы по данной теме 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), УК-5 (знания, умения). 



 

 

Тема 9. История экономических наук. 

 

Темы рефератов: 

История экономической теории: 

1. Экономическая мысль Древнего Востока, Греции и Рима: философские сочинения и 

хозяйственные рекомендации как основные источники изучения экономической мысли.  

2. Ксенофонт, Платон и Аристотель как теоретики экономической мысли античности. 

Понятия богатства, разделения труда, товара и денег.  

3. Экономическая мысль европейского Средневековья: экономические идеи в 

«Капитулярии о виллах», канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм.  

4. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Валиэддин ибн Хальдун.  

5. Экономическая мысль эпохи первоначального накопления капитала в Западной Европе. 

Меркантилизм.  

6. Общественные отношения Древней Руси в период централизованного Киевского 

государства и феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль: 

«Русская правда» и «Поучение» Владимира Мономаха. 

7. Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизованного 

государства и их влияние на экономическую мысль: «Домострой» Сильвестра, «Благо 

хотящим царем правительница и землемерие» Ермолая-Еразма. 

8. Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и Ф. Салтыков) 

9. Экономическая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич 

«Политика» и И. Посошков «Книга о скудности и богатстве»). 

10. Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра I до Екатерины II). 

11. Экономические сочинения А.П. Волынского и В.Н. Татищева. 

12. Экономические воззрения М.В. Ломоносова. 

13. Критика меркантилизма и зарождение классической политической экономии: 

проблемы предмета и метода, основных понятий в сочинениях английских (У. Петти, 

Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин) и 

французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов.  

14. Формирование школы физиократов («экономистов»). Ф. Кенэ. А. Тюрго. 

15. 15.Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – 

XVIII вв.  

16. Экономический аспект «закона народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка 

стоимости и доходов в теории Т.Р. Мальтуса.  

17. Трактовка стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя.  

18. Экономическое учение и теория стоимости Д. Рикардо.  

19. Экономисты школы Д. Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д. Мак-Куллох). 

20. Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора.  

21. Завершение классической политической экономии в теории Дж.Ст. Милля.  

22. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику 

капитализма. Ранний социализм.  

23. Критика С. Сисмонди методологии классической политической экономии.  

24. Социалисты-рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин.  

25. П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория «конституированной» стоимости и 

«рабочих денег».  

26. К. Родбертус и его «Социальные письма».  

27. Создание «Вольного экономического общества» и распространение идей физиократов 

в России (конец XVIII – середина XIX вв., Д.М. Голицин).  

28. Россия: рецепция идей А. Смита в трудах И.И. Третьякова и С.Е. Десницкого.  

29. Анализ народного хозяйства России в трудах А.Н. Радищева, М.Д. Чулкова, В.А. 

Левшина. 



 

 

30. Проблемы становления рыночных отношений в России в работах Н.С. Мордвинова, 

М.М. Сперанского, Е.Ф. Канкрина.  

31. Проекты преобразований в кредитной и финансовой сферах: Н.И. Тургенев и М.Ф. 

Орлов.  

32. Аграрные проекты декабристов.  

33. Трактовка классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. 

Милютина, И. Вернадского, И. Горлова.  

34. А.И. Герцен и Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. Концепция 

«русского социализма».  

35. «Политическая экономия трудящихся» Н.Г. Чернышевского. 

36. Генезис экономической неоклассики в странах Запада в последней трети XIX в.: 

«маржиналистская революция» первого (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и 

второго (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапов. 

37. Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории 

микроэкономики.  

38. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса.  

39. «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи.  

40. Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических проблем 

докапиталистических формаций. 

41. Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, 

Э. Бернштейна и Р. Люксембург.  

42. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии».  

43. Понятие «экономической системы» в теории В. Зомбарта.  

44. «Идеальные типы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи его работы 

«Протестантская этика и дух капитализма».  

45. Понятие «экономического стиля» в теории А. Шпитхофа. 

46.  Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл).  

47. Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, 

А. Чупрова.  

48.  Завершение классической политэкономии в России «Киевской школой» (Н. Бунге, 

Д. Пихно).  

49.  Исследования особенностей российского сельского хозяйства. Проблемы 

государственного регулирования экономики (С. Витте, И. Янжул). 

50. Социально-экономические идеи народничества. П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловский, 

В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниэльсон. 

51. Распространение экономической теории марксизма в России. Н.И. Зибер, П.Б. Струве, 

М.И. Туган-Барановский, В.И. Ленин.  

52. Теория империализма В.И. Ленина. 

53. «Идеальные типы хозяйства» С.Н. Булгакова.  

54. Социальные теории распределения М.И. Туган-Барановского и С.И. Солнцева. 

55. Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. Аллен).  

56. Неоклассические теории капитала. Концепции И. Фишера и Ф. Найта.  

57. Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, 

Ф. Эджуорта, П. Сраффы.  

58. Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкуренция. 

Реориентация теории стоимости» (1933).  

59. Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в 

неоклассической теории распределения. 

60. Развитие неоклассической теории благосостояния. А. Пигу «Экономическая теория 

благосостояния» (1920).  

61. Генезис неолиберализма: В. Ойкен и учение ордолиберализма.  

62. Стокгольмская школа: К. Викселль как основоположник. 



 

 

63. Стокгольмская школа в 1920–1930-х гг.: роль. Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. 

Лундберга в анализе региональной и мировой экономической динамики.  

64. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория».  

65. Кейнсианство как теория государственного регулирования экономики.  

66. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли.  

67. Идея самоотрицания капитализма – центральная тема экономической теории 

Й. Шумпетера.  

68. Концепции основных течений российской экономической мысли начала ХХ в. – 

большевизма, социал-реформизма, либерализма – по узловым проблемам 

переломного этапа в истории Отечества. 

69. Эволюция экономических концепций большевизма после 1917 г. НЭПовская модель 

экономики, работы В.И. Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). 

70. Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и 

планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. 

Юровский, С.Г. Струмилин). 

71. Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чаянова.  

72. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике. 

73. Значение прикладных исследований в СССР 1930-х гг. в сфере статистики, 

планирования, экономико-математического инструментария.  

74. Открытие Л.В. Канторовичем линейного программирования. 

75. Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Работы 

Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобритания).  

76. Неокейнсианская программа антициклического регулирования (по Э.Х. Хансену). 

77. «Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая 

микротеория. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс». Тема 24. Западногерманский 

неолиберализм. 

78. Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. Эрхарда 

(«Благосостояние для всех»,1957). 

79. Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Работы «Новое 

индустриальное общество» (1973), «Экономическая наука и цели общества» (1973).  

80. Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: 

уравновешивающей силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

81. Теория стадий роста У. Ростоу.  

82. Концепция «единого индустриального общества» Р. Арона.  

83. Специфика теорий «постиндустриального общества» Д. Белла, О. Тоффлера, 

З. Бжезинского, Р. Хейлброннера.  

84. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. Фридмен – 

главный теоретик монетаризма.  

85. Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. Фридмен о путях 

российской экономической реформы.  

86. Развитие монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др.  

87. Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

88. Теория экономики предложения: использование «эффекта вытеснения» частного 

бизнеса государством на рынке кредитных ресурсов (А. Лаффер, М. Фелдстайн). 

89. Неоавстрийская школа в XХ в. Теория «спонтанного порядка» (Л. Мизес, Ф. Хайек).  

90. «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и неортодоксальное 

кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. 

Мински).  

91. Леворадикальная политэкономия: неомарксистские концепции П. Суизи, 

Ш. Беттельхейма, неотроцкистская концепция Э. Манделя, модель «восьмидесяти-

процентного коммунизма» Г. Шермана и др.  



 

 

92. Формирование «политэкономии социализма» как систематизации экономической 

политики государства.  

93. Экономическая дискуссия 1951 г. и работа И.В. Сталина «Экономические проблемы 

социализма в СССР» (1952).  

94. Концепция «планомерности» как исходного отношения социализма (Н.А. Цаголов, 

В.Н. Черковец).  

95. Теория социализма как особой формации, разновидности «товарного производства» 

(Я.А. Кронрод).  

96. Концепция «оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожилов, С.С. 

Шаталин).  

97. Концепция «социалистического самоуправления» в Югославии.  

98. «Польская экономическая школа» в послевоенный период. Работы О. Ланге, 

М. Калецкого, В. Бруса.  

99. Модель «рыночного социализма» и её эволюция (О. Шик, И. Коста и др.).  

100. Я. Корнаи о причинах и последствиях «экономики дефицита».  

101. Экономическая наука и политика в КНР. Основные этапы формирования концепции 

социализма с «китайской спецификой». 

102. Теоретики «периферийной экономики» в Латинской Америке – Р. Пребиш 

(Аргентина), С. Фуртадо (Бразилия).  

103. Концепция «зависимого капитализма» Т. Дос Сантоса (Бразилия). 

104. Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». Анализ нелегальных видов деятельности в 

становлении национальной рыночной экономики.  

105. Страны Ближнего Востока: экономическое обоснование «арабского социализма» и 

«исламской альтернативы». М. Бакра ас-Садр (Ирак) и его работа «Наша экономика» 

(1982).  

106. Африканский экономист С. Амин о роли международных корпораций в 

неэквивалентном обмене с развивающимися странами. Работа С. Амина «Накопление 

во всемирном масштабе» (1971). 

 

Экономика и управление народным хозяйством: 

1. Первые формы науки об управлении: концепции «правового государства» (на рубеже 

XVIII – XIX вв.) Связь с теорией экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

2. Разграничение функций государства по управлению хозяйством и обеспечению 

безопасности. (Немецкие авторы Г. Берг, Г. Вебер, К. Рау, Р. Моль). 

3. Российские приверженцы концепции «правового государства» (М.М. Сперанский, И.В. 

Платонов и др.) 

4. Развитие Л. Штейном (Германия) «учения об управлении» с позиций «науки о 

государстве».  

5. Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном государстве» (термин: 

М. Гумплович, К. фон Инама-Штернег – Германия; В.А. Гольцев, В.Ф. Левитский, Б.Н. 

Чечерин – Россия).  

6. Система Ф. Тейлора (США) и начало формирования научного менеджмента на уровне 

предприятия.  

7. Развитие тейлоризма в трудах его последователей (Ф. Гильберт, Г. Гант и др.).  

8. Распространение идей Ф. Тейлора в России (начало XX в.).  

9. Концепция «человеческих отношений» и её роль в развитии управленческой мысли. 

10. Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после II мировой войны.  

11. Становление концепций прогнозирования, программирования и индикативного 

планирования.  

12. Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. (Концепции 

Л.Н. Юровского, Л.Н. Литошенко, В.А. Базарова, С.Г. Струмилина, Н.Д. Кондратьева и 

др.).  



 

 

13. Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в послевоенный период.  

14. Либерализация российской экономики 1990-х гг. и проблемы усвоения управленческой 

мысли Запада. 

 

История теории маркетинга: 

1. Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия XX в.).  

Три основных подхода к маркетингу в 1920-1930-х гг.: функциональный (А. Шоу и 

Л. Уэлд), институциональный (П. Нюстрем), товарный. 

2. Формирование в 1920-1930-х гг. основных разделов маркетинга: рекламной, 

кредитной, сбытовой деятельности, оптовой торговли и рыночных исследований.  

3. «Принципы маркетинга» в трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

4. Расширение концепции маркетинга в 1950-1960-е гг. Трактовка маркетинга как 

рыночной концепции управления.  

5. Классическое определение маркетинга Э. Маккеем. 

6. Ф. Котлер о типах маркетинга в зависимости от поставленных целей.  

7. Формирование современных маркетинговых школ: макромаркетинга, 

консьюмеризма, имитационного моделирования, поведения покупателей, бихевиористской 

школы, школы маркетингового планирования. 

 

История теории экономики отраслей: 

1. Первые модели рационального размещения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. (А. Вебер, И. Тюнен).  

2. Использование концепций А. Вебера и И. Тюнена в отечественной литературе 

1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении производительных сил (С.В. Бернштейн-

Коган, А.И. Буковецкий, А.М. Гинзбург и др.).  

3. Дискуссия о путях, методах и темах индустриализации в 1920-х гг. (В.А. Базаров, 

Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Преображенский и др.). 

4. Анализ основных факторов роста промышленности в работах С.Г. Струмилина, 

Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др.  

5. Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные исследования 

организационно-производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров и 

др.). 

 

История теории финансов и денежного обращения: 

1. Структура финансовой науки как учения о государственных доходах и расходах. 

Теории налогов А. Смита, Д. Рикардо и Н. Канара. Специфика понимания налогов 

С. Сисмонди.  

2. А. Гамильтон (США) и М.Ф. Орлов о государственном кредите как «творце 

национального богатства».  

3. Расцвет финансовой науки во второй половине XIX в. Описательный характер 

исторической школы финансов (Л. Штейн, В. Рошер, Ф. Нейман).  

4. Финансовая классификация налогов, займов, бюджетов в трудах французской 

финансовой школы (П. Леруа-Болье, Р. Стурма, Л. Сэй). 

5. Международная финансовая школа и ее связь с теорией предельной полезности. 

Дальнейшая разработка теории переложения налогов (У. Джевонс, Л. Вальрас, Э. Сакс и др.) 

6. Русская финансовая школа (Н.Х. Бунге, И.И. Янжул, С.Ю. Витте и др.) и ее 

своеобразие.  

7. Современные учения о финансовом хозяйстве (федерации, земель, общин, 

кантонов и т.д.). Р. Масгрейв (США), А. Пигу (Великобритания), В. Виттман (Германия).  

8. Исследования П. Самуэльсона и Р. Масгрейва об оптимальном объеме 

государственных расходов.  



 

 

9. Дискуссия кейнсианцев и неоклассиков о возможности бюджетного дефицита. 

Теоретические дискуссии о направлениях, интенсивности и целях финансовой политики 

государства (Дж.М. Кейнс, М. Фридмен, Р. Лукас). 

10. Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых мыслителей 

(Н. Орезм, Ж. Боден, Наваррус).  

11. Роль денег и денежных потоков в концепциях меркантилизма.  

12. Эксперимент Джона Ло и доказательство зависимости денежного обращения от 

реальной экономики.  

13. Д. Юм и зарождение количественной теории денег.  

14. А. Смит о роли денег как «колесе обмена».  

15. Отождествление денежного обмена и бартера в работах Ж.-Б. Сэя.  

16. Отождествление законов металлического и бумажно-денежного обращения в 

трудах Д. Рикардо. Критика его позиции в работе Н.И. Тургенева.  

17. Сущность, происхождение денег и закономерности денежного обращения в 

трудах К. Маркса.  

18. Преобразование основных постулатов количественной теории денег в трудах 

К. Викселля, А. Маршалла, И. Фишера, А. Пигу.  

19. Разработка денежной реформы и проблем денежного обращения в НЭПовской 

России (Г. Сокольников, Л. Юровский).  

20. Искажение теории Дж. Кейнса его последователями. Попытка восстановления 

«денежной цепи» в кейнсианстве в трудах Р. Клауэра, А. Лейонхувуда.  

21. Монетаристская версия количественной теории денег. Основные работы 

М. Фридмена и его сотрудников.  

22. Проблема применения монетаристских концепций в России.  

 

История теории статистики, бухгалтерского учета и анализа: 

1. Зарождение статистики в трудах В. Петти. В. Петти о задачах «политической 

арифметики». 

2. Начало систематических статистических наблюдений и переход к изучению 

массовых процессов общественной жизни. Работа А. Кетле «Человек и развитие его 

способностей, или Опыт социальной физики» (1835).  

3. Теория устойчивости статистических показателей (индексов) В. Лексиса.   

4. Развитие табличного метода в трудах А. Вагнера.  

5. Первые статистические работы в России (XIX в.). К.И. Арсеньев, К.Ф. Герман, 

В.С. Порошин, Д.П. Журавский. 

6. Социологическое направление в отечественной статистике (Ю.Э. Янсон, А.И. 

Чупров).  

7. Учение об универсальности статистических методов (И.Н. Миклашевский, А.А. 

Кауфман).  

8. Понятие статистической совокупности в трудах А.И. Чупрова.  

9. Зарождение выборочного («репрезентативного») метода в статистике на рубеже 

XIX – ХХ вв. Пионерные работы А. Киэра и А. Боули.  

10. Вероятностная теория индекса Ф. Эджуорта.  

11. Агрегатная форма индекса при изучении цен (Г. Паше). 

12. 1920 – 1930-е годы: разработка отечественной наукой статистической базы 

народнохозяйственного планирования. Построение системы взаимосвязанных 

макропоказателей и баланса народного хозяйства за 1928 – 1930 гг. (П.И. Попов, А.И. 

Петров и др.).  

13. Создание макроэкономической статистики. Система «национальных счетов» в 

трудах С. Кузнеца, С. Фабриканта и др. 

14. Модель В. Леонтьева как основа современной теории межотраслевого баланса. 



 

 

15. Международные статистические стандарты и их внедрение в отечественную 

практику на современном этапе. 

16. Хозяйственный подъем эпохи Возрождения и зарождение основ бухгалтерского 

учета. Начало применения «двойной записи» в североитальянских городах-республиках 

(Венеция, Генуя и др.).  

17. Рождение специального знания о бухгалтерии – счетоведения (середина XIX в.). 

18. Первые концепции бухучета в Италии. Ф. Вилла как основатель  ломбардской 

школы счетоведения.  

19. Создание иерархической структуры счетов в трудах тосканской школы 

бухгалтеров. Дж. Чербони об анализе и синтезе в бухгалтерии. 

20. Идея баланса как «высшего счета». Дж. Росси – создатель шахматной формы 

счетоводства.  

21. Ф. Беста о бухучете как науке экономического контроля, «политической 

экономии отдельного предприятия».  

22. Попытки синтеза идей итальянских школ в работах Э. Пизани: счетоведение 

(балансоведение) как наука об управлении.  

23. Константная бухгалтерия Ф. Гюгли (Швейцария). Бухучет как способ 

хозяйственного контроля. 

24. Эволюция бухгалтерского учета на рубеже XIX – ХХ вв. И. Шер (Швейцария) о 

разграничении науки и практики учета.  

25. Э. Леоте и А. Гильбо (Франция) как лидеры экономического направления в 

мировой бухгалтерской литературе. Идея общего счетоводства народного хозяйства.  

26. Развитие бухгалтерской науки в дореволюционной России. Оригинальные 

исследования А.М. Вольфа, Л.И. Гомберга, Н.И. Попова, А.П. Рудановского, А.М. 

Галагана.  

27. Задача совершенствования бухучета в связи с индустриализацией страны. 

Становление анализа хозяйственной деятельности как особой бухгалтерской дисциплины 

(Н.Р. Вейцман, С.К. Татур, В.И. Стоцкий и др.). 

28. Развитие теории бухучета, анализа и аудита во второй половине ХХ в. 

Синтетическая трактовка бухгалтерского учета как единства счетоводства, 

управленческого, финансового и налогового учета.  

29. Внедрение электронных форм счетоводства. 

30. Бухучет как микроэкономический анализ, управленческий контроль, внутренний 

аудит и сметное планирование (бюджетирование). 

 

Вывод: выполнение реферата по данной теме позволяют оценить сформированность 

следующих компетенций:  

УК-2 (знания, умения), 

УК-5 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является экзамен. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по четырёхбалльной шкале с 

оценками: 

– «отлично»; 

– «хорошо»; 

– «удовлетворительно»; 

– «неудовлетворительно». 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п. 3 

РПД) 

Отлично 

Полно раскрывает принципы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, методологию проектирования и 

алгоритмы осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, знает 

этические нормы профессионального 

сообщества 

Хорошо 

Демонстрирует, с рядом уточнений и замечаний, 

знание принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

основных методов проектирования и алгоритмов 

осуществления комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и 

философии науки, умение использовать 

этические нормы профессионального 

сообщества 

Удовлетворительно 

Демонстрирует частичные знания принципов 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, методологии 

проектирования и алгоритмы осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества 

Неудовлетворительно 

Допускает существенные ошибки при 

раскрытии принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

методологии проектирования и алгоритмов 

осуществления комплексных исследований, в 

том числе междисциплинарных, на основе 

целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и 



 

 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества 

Умения (п. 3 

РПД) 

Отлично 

Умеет полно и точно определять и 

анализировать принципы критического анализа 

и оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Хорошо 

Умеет с достаточно высокой степенью полноты 

и точности определять и анализировать 

принципы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Удовлетворительно 

Умеет удовлетворительно определять и 

анализировать определять и анализировать 

принципы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей,  существо и 

содержание методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этические 

нормы профессионального сообщества. 

Неудовлетворительно 

Не умеет определять и анализировать принципы 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, генерирования новых 

идей, существо и содержание методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этические нормы 

профессионального сообщества.  

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п. 3 РПД) 

Отлично 

Владеет в полной мере навыками определения и 

анализа принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 



 

 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этических 

норм профессионального сообщества. 

Хорошо 

Владеет в значительной мере навыками 

определения и анализа принципов критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений, генерирования новых идей, 

существа и содержания методологии 

проектирования и алгоритмов осуществления 

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, этических норм 

профессионального сообщества. 

Удовлетворительно 

Владеет отдельными навыками определения и 

анализа принципов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этических 

норм профессионального сообщества. 

Неудовлетворительно 

Не владеет навыками определения и анализа 

принципов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, 

генерирования новых идей, существа и 

содержания методологии проектирования и 

алгоритмов осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарных, 

на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки, этических 

норм профессионального сообщества. 

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине 

 

Общие проблемы истории и философии науки: 

1. Общая характеристика науки как социокультурного феномена. Отличие научного 

познания от обыденного, художественного и других способов освоения действительности. 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. «Первый позитивизм» (О. Конт, Дж.Ст. Миль), «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус, А. Пуанкаре), их вклад в развитие философии науки. 



 

 

3. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии 

науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

4. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

5. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности, ее отличие от других типов 

рациональности.  

6. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

7. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 

и обыденного опыта. 

8. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Основные черты античной науки, ее связь с античной философией. Формирование 

методологии научного познания. Античная логика и математика.  

9. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: 

человек – творец «с маленькой буквы»; манипуляция с природными объектами – алхимия, 

астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. Развитие логических норм 

научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. 

10. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: Оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

11. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. 

12. Становление социальных и гуманитарных наук, их отличие от теоретического и 

эмпирического естествознания. Мировоззренческие основания социально-исторического 

исследования.  

13. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

14. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

15. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в теории. Математизация 

теоретического знания.  

16. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода научной 

деятельности. 



 

 

17. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). 

18. Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических 

постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.  

19. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

20. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

21. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

22. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.  

23. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Влияние на этот процесс 

эмпирических данных науки.  

24. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции 

как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры.  

25. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

26. Глобальные революции и типы научной рациональности. Социальная 

обусловленность и историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. Философия как генерация категориальных 

структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 

27. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные 

процессы дифференциации и интеграции наук. Освоение саморазвивающихся 

«синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Глобальный эволюционизм 

и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и 

социально-гуманитарного познания. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. 

28. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового 

типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная 

рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов.  

29. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их 

исторические типы (республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки XX столетия).  

30. Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема государственного регулирования науки.  

 



 

 

Вопросы по отраслям социально-гуманитарных наук:  

1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке  

2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.  

3. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: 

социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании 

относительной самостоятельности отдельных сфер общества.  

4. Социально-гуманитарные науки как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

5. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы.  

6. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость.  

7. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.  

8. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.  

9. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

10. Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-

гуманитарных наук. Личностное неявное знание субъекта.  

11. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования.  

12. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.  

13. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» (Г.-Г 

Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.  

14. И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума.  

15. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в 

социальном исследовании.  

16. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.  

17. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий 

и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-

гуманитарных наук.  

18. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании. 

19. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, современная 

философская антропология).  

20. История – одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, 

никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

21. Различие времени как параметра физических событий и времени как общего 

условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.  

22. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин).  

23. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания.  



 

 

24. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и 

следствие коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за 

введение конвенций.  

25. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках.  

26. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных 

науках. Экзистенциальная истина, истина и правда.  

27. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и 

типы объяснений. Объяснение – функция теории.  

28. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике 

как «органоне наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер).  

29. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, 

явлениям и событиям – общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного 

познания.  

30. Проблема «исторической дистанции», «временнóго отстояния» (Г.-Г. Гадамер) в 

интерпретации и понимании.  

31. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и 

юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

32. Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы 

жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения.  

33. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа.  

34. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, 

по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы 

социальных и гуманитарных наук.  

35. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного 

знания.  

36. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

37. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования.  

38. «Общество знания». Участие социально-гуманитарных наук и вненаучного 

знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 

социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения 

социальных рисков. 

 

  



 

 

Вопросы по экономическим наукам: 

1. Экономическая мысль Древнего мира: Древний Восток (Вавилон, Египет, Индия, 

Китай) и античное общество (Греция и Рим). 

2. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики экономической мысли 

античности. 

3. Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной экономики: 

канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики экономический мысли. 

4. Западноевропейский меркантилизм: в Англии (У. Стаффорд, Т. Ман), во Франции 

(Ж.Б. Кольбер, А. де Монкретьен) и в Италии (Г. Скаруффи, А. Серра). 

5. Становление отечественной экономической мысли: «Русская правда» и 

«Поучение» Владимира Мономаха, «Домострой» Сильвестра, проекты И. Пересветова. 

6. Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и Ф. Салтыков).  

7. Экономическая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич 

«Политика» и И. Посошков «Книга о скудости и богатстве»).  

8. Особенности экономических реформ в России XVIII в. (от Петра I до Екатерины II).  

9. Зарождение классической политической экономии: критика меркантилизма, 

физиократы. 

10. Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – 

XVIII в.в. 

11. Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции: Т.Р. Мальтус и 

Ж.Б. Сэй. 

12. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 

13. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику 

капитализма. Ранний социализм (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и их последователи). 

14. П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. 

15. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. 

16. Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, 

Э. Бернштейна и Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения 

К. Маркса. 

17. Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф) и 

институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл). 

18. Работы Дж.М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое содержание и практические 

выводы. 

19. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

20. Критическое направление в исследовании международного разделения труда. 

Концепция обогащения промышленно развитых стран за счет периферии (Р. Пребиш, 

Т. Зингер). Теория неэквивалентного международного обмена (С. Амин, А. Франк). 



 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 

 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития 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 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

– Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов 

аспиранта. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине: «История и 

философия науки», которые должны решать следующие задачи: 

– изложить основной материал программы курса; 

– развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и 

научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой 

логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва 

ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. 

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более 

объемно изложить материал. 

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; 

– восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Затем аспиранты решают задачи, а преподаватель параллельно контролирует ход 

выполнения путем беседы с аспирантами, проверяя уровень и качество усвоения 

предшествующего материала. Проблемные вопросы истории и философии науки могут 

быть рассмотрены в форме докладов, подготовленных аспирантами самостоятельно. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
 

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых 



 

 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать 

самостоятельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и 

семинарских занятий, литературы по общим и специальным вопросам истории и 

философии науки. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к семинарским занятиям, 

– изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения, 

– подготовка к тестированию; 

– написание реферата. 

1). Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, 

тестирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том 

числе по группам, с целью эффективного 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 предложений по их решению и аргументированных 

выводов. 

2). Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к семинарским 

и практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно готовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется и 

положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходимой 

информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов сети 

ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим 

компонентом его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

законодательно-правовыми документами. 

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 изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, для 

чего использовать словари экономических терминов, энциклопедические словари, словари 

иностранных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать 

доступные издания из списка основной литературы, специальной литературы, 

рекомендованной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив 

примечания и сноски в уже имеющихся монографиях, научных статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, необходимо делать выписки текста, 

содержащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После чего 

нужно вернуться к тексту документа (желательно полному, без купюр) и провести его 

анализ уже в контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа желательно сделать составной частью проработки вопросов семинара и 



 

 

выступления аспиранта на занятии. При этом общее знание проблемы, обсуждаемой на 

семинарском занятии, должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

В конце подготовки необходимо составить сложный план, схему ответа на каждый 

вопрос плана семинарского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

- материал изложен логически последовательно; 

- убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован», выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые 

задания составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам 

дисциплины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов. Бо́льшая 

часть вопросов базируется на содержании курса по философии и истории науки. 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 могут быть 

использованы в ходе изучения экономических наук.  

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение. Некоторые задания предполагают творческий подход и эрудицию. 

Количество вариантов ответов на каждый вопрос – 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.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать 

аспирантам в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18 – 20 страниц 

компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

аспирантом определенного количества источников (первоисточников, научных 

монографий и статей и т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.  



 

 

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию 

рефератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и 

обращения, обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (как правило, 10 – 15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее 

существенных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и 

обосновывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; 

дополнительные знания, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки 

образовательной программы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию 

и понимание значимости анализируемой проблемы по философии и истории науки  

 

Критерии оценивания реферата 

 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: 

– «зачтено»; 

– «не зачтено». 

Дескриптор 

компетенции  
Оценка Критерий оценивания 

Знания 

Зачтено 

Реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Не 

зачтено 

Реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Умения 

Зачтено 

Реферат демонстрирует использование аспирантом хотя бы 

некоторых современных научных достижений, их некоторых 

черт; аспирант имеет представление о методах генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Не 

зачтено 

Реферат не демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант не имеет представления о методах 

генерирования новых идей при решении исследовательских и 



 

 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Навыки 

(опыт 

деятельности) 

Зачтено 

Реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями хотя 

бы о некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Не 

зачтено 

Реферат демонстрирует, что аспирант не владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические указания по подготовке к кандидатскому экзамену 

 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется 

следующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О 

порядке присуждении ученых степеней»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»;  

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов  

и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) без освоения 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, их сдача обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, 

соответствующей той отрасли науки, к которой относится тема диссертации (согласно 

действующей номенклатуре специальностей научных работников) на кафедре философии 

и права. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается по программе, 

которая состоит из 3-х частей:  

1) общие проблемы философии науки;  

2) философские проблемы областей научного знания;  

3) история отраслей науки (подготовка реферата).  

Часть программы «История отраслей науки» предполагает самостоятельную работу 

аспиранта (экстерна) и подготовку реферата по истории науки (дисциплины), по которой 

они пишут диссертацию.  

Цель кандидатского экзамена – установить научно-теоретический уровень 

профессиональных знаний об общих проблемах философии науки и философских 

проблемах конкретных научных дисциплин, уровень подготовленности к самостоятельной 

научно-исследовательской работе; готовность использовать полученные знания в научном 

исследовании при подготовке кандидатской диссертации. 



 

 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является выполнение аспирантом 

реферата по экономическим наукам.  

 

Критерии оценки экзамена 

 

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания аспиранта, полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение 

экзамена отводятся часы занятий по расписанию.  

Сдаче экзамена предшествует работа аспиранта на лекционных, семинарских 

занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета и подготовки рефератов.  

Отсутствие аспиранта на занятиях без уважительной причины и невыполнение 

заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения аспиранта к 

экзамену. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций 

по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, научных статей, информации среды Интернет. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если отсутствует узнавание 

понятийного аппарата дисциплины, когда аспирант даже на житейском языке не может 

сформулировать предлагаемые преподавателем понятия, термины, законы, а также 

выполнено менее 30% работ, запланированных в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает смыслонаправленный ответ аспиранта 

на выбранный им зачетный вопрос, можно с примерами из практики (на уровне житейских 

примеров). Удовлетворительная оценка также предполагает выполнение аспирантом 50% 

работ, запланированных в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если аспирант освоил более 60% учебного 

материала, т.е. может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине. 

Хорошая оценка также предполагает выполнение аспирантом 80% работ, запланированных 

в практических и семинарских занятиях. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если аспирант освоил более 70% учебного 

материала, т.е. может сформулировать все основные понятия и определения по дисциплине, 

и кроме этого самостоятельно подготовил оригинальною творческую работу (реферат, 

курсовую работу) и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме 

этого аспирант, претендующий на отличную оценку, должен продемонстрировать 

аналитическое, нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на 

дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины. 

 

Получение положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

позволяет сделать вывод о достаточной сформированности следующих компетенций:  

УК-1; УК-2; УК-5. 

 







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Основной целью изучения дисциплины является развитие у аспирантов и экстернов 

личностных качеств и формирование универсальных компетенций, позволяющих осуще-

ствить подготовку к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык», в 

соответствии с действующими требованиями и стандартами подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а также достижение уровня практического владе-

ния иностранным языком, позволяющего использовать его в научно-исследовательской 

работе и интегрироваться в международную научную среду. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Совершенствование и дальнейшее развитие полученных на уровне специалите-

та/магистратуры знаний, умений и навыков по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации (чтение, письмо, аудирование, говорение); 

1.1. Овладение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стили-

стической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и их правиль-

ное использование при устном и письменном общении в научной сфере; 

1.2. Умение читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствии с 

направлением подготовки (отраслью науки); 

1.3. Совершенствование навыков оформления информации, полученной из иноязычных 

источников в виде перевода на русский язык, реферата или аннотации; 

1.4. Развитие способности выступать с сообщениями и докладами на иностранном языке 

на темы, связанные с научной работой аспиранта. 

2. Развитие общего кругозора, повышение культуры мышления, общения и речи. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, творческой активности и 

личной ответственности за результаты обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов». 

Изучение данной дисциплины завершается сдачей кандидатского экзамена. Кандидатский 

экзамен по иностранному языку является составной частью аттестации научных и научно-

педагогических кадров в системе профессионального образования Российской Федерации, 

сдача кандидатского экзамена обязательна для соискателей ученой степени кандидата 

наук. Преподавание дисциплины «Иностранный язык» осуществляется на 1 году обуче-

ния; лекции в 1 семестре, практические занятия во 2 семестре.  

Требования к предварительной подготовке аспиранта: для успешного освоения дисципли-

ны аспирант должен иметь базовую подготовку, использовать знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» в объеме про-

граммы высшего учебного заведения. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» происходит на основе и в единстве с дисци-

плинами базовой части, направленными на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов – 

«История и философия науки», «Экономические науки»; при изучении обязательной дис-

циплины вариативной части - «Методология диссертационного исследования и подготов-

ки научных публикаций». 

Последующими к изучению дисциплины являются знания, умения и навыки, используе-

мые аспирантами:  

- при изучении обязательной дисциплины вариативной части «Педагогика и психология 

высшей школы»; 

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского 

экзаменов по научной специальности аспиранта, 

- при изучении факультативных дисциплин; 



 

 

 

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика, научно-исследовательская практика); 

- при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена, представлении научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния программы: 

 

универсальные 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
- орфографические, орфоэпи-

ческие, лексические, грамма-

тические и стилистические 

нормы изучаемого языка в 

пределах программных требо-

ваний и правила использова-

ния их для решения научных и 

научно-образовательных задач; 

- анализировать информацию 

на русском и иностранном 

языках из российских и зару-

бежных баз данных для реше-

ния научных и научно-

образовательных задач;  
- составлять сообщения  и до-

клады по теме исследования на 

иностранном языке;  
- понимать иноязычную речь 

при непосредственном контак-

те в ситуациях научного обще-

ния (доклад, интервью, лекция, 

дискуссия, дебаты); 
- делать выводы о приемлемо-

сти или неприемлемости пред-

лагаемых решений научных и 

научно-образовательных за-

дач; 

- всех видов чтения (изучаю-

щего, ознакомительного, поис-

кового, просмотрового);  
- подготовленной и неподго-

товленной монологической 

речи;  
- ситуативно-целесообразного 

продуцирования письменных 

научных тестов (обзор научной 

литературы, статья, аннотация, 

реферат, научные заявки, дело-

вая переписка);  
- использования основных 

формул этикета при ведении 

диалога, научной дискуссии по 

решению научных и научно-

образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
- орфографические, орфоэпи-

ческие, лексические, грамма-

тические и стилистические 

нормы изучаемого языка в 

пределах программных требо-

ваний для использования со-

временных методов и техноло-

гий научной коммуникации; 

- составить план и выбрать 

стратегию сообщения, доклада, 

презентации проекта по про-

блеме научного исследования 
на государственном и ино-

странном языках;  
- читать, понимать и использо-

вать в своей научно-

исследовательской работе ори-

гинальную научную литерату-

ру по соответствующему 

направлению подготовки (от-

- самостоятельного поиска, 

критической оценки и анализа 

иноязычных источников ин-

формации;  
- организации распростра-

нения научной информации, 

обмена результатами науч-

но-исследовательской рабо-

ты и общения внутри науч-

ного сообщества; 



 

 

 

расли науки), опираясь на изу-

ченный языковой материал, 

фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и 

навыки языковой и контексту-

альной догадки; 
- принимать участие в обсуж-

дении вопросов, связанных с 

научной работой;  
- установить и поддержать ре-

чевой контакт с аудиторией с 

помощью современных мето-

дов и технологий научной 

коммуникации на государ-

ственном и иностранном язы-

ках; 
УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 
- содержание процесса целепо-

лагания профессионального и 

личностного развития и спосо-

бы его реализации при реше-

нии профессиональных задач; 

- формулировать на иностран-

ном языке цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельно-

сти, этапов профессионального 

роста, индивидуально-

личностных особенностей; 
- составить резюме, вести пе-

реписку с зарубежными парт-

нерами на профессиональные и 

научные темы;  
- аргументировано выражать 

свою точку зрения по обсуж-

даемым вопросам научной 

дискуссии;  
- планировать  и решать зада-

чи собственного профессио-

нального и личностного раз-

вития на государственном и 

иностранном языках; 

- речевой деятельности приме-

нительно к сфере профессио-

нальной коммуникации, 

направленной на планирование 

и решение задач собственного 

профессионального и личност-

ного развития. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4.2 Содержание разделов (английский язык)  

 

№ 
п/

п 
Разделы (или темы) дисциплины 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную 

работу обучаемых 

и трудоемкость (в 

часах) 

 

 

Коды 

компе-

тенций 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Форма про-

межуточной 



 

 

 

Лек  Практ. Сам. 

раб. 
аттестации  

 
1 Современные технологии научной ком-

муникации на иностранном языке. Ми-

ровые научные достижения. 
Говорение. Подготовленная  и неподготов-

ленная монологическая речь, резюме, со-

общения, доклад на иностранном языке. 
Аудирование. Понимание на слух ориги-

нальной монологической и диалогической 

речи по специальности. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Виды речевых действий и приемы веде-

ния общения.  
Передача фактуальной информации: сред-

ства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услы-

шанного или прочитанного, определения 

темы сообщения, доклада и т.д. 
Передача эмоциональной оценки сообще-

ния: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 
Передача интеллектуальных отношений: 

средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-

либо, выяснение возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, уве-

ренности/неуверенности говорящего в со-

общаемых им фактах. 
Фонетика. Интонационное оформление 

предложения: словесное, фразовое и логи-

ческое ударения, мелодия, паузация; фоно-

логические противопоставления, релевант-

ные для изучаемого языка: долго-

та/краткость, закрытость/открытость глас-

ных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 

2 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный 

опрос.  
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 

2 Особенности подготовки аспирантов в 

России и за рубежом. Крупные мировые 

научные (учебные) центры. 
Говорение. Диалогическая речь в ситуациях 

научного, профессионального и бытового 

общения в соответствии с избранной специ-

альностью. 
Аудирование. Понимание на слух ориги-

нальной монологической и диалогической 

речи по специальности. 

2 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный 

опрос. 
Задания для  

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 



 

 

 

Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Виды речевых действий и приемы веде-

ния общения. 
Структурирование дискурса: оформление 

введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, иниции-

рование и завершение разговора, привет-

ствие, выражение благодарности, разочаро-

вания и т.д.; владение основными формула-

ми этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д 
Фонетика. Интонационное оформление 

предложения: словесное, фразовое и логи-

ческое ударения, мелодия, паузация; фоно-

логические противопоставления, релевант-

ные для изучаемого языка: долго-

та/краткость, закрытость/открытость глас-

ных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 
3 Цели и задачи научного исследования 

аспиранта. Актуальность выбранного 

научного направления. Методы исследо-

вания, используемые в научной работе. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 
Грамматика. Порядок слов простого пред-

ложения. Сложное предложение: сложносо-

чиненное и сложноподчиненное предложе-

ния. Союзы и относительные местоимения. 

Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм 

глагола в активном и пассивном залогах. 

Согласование времен. 

3 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 
письменный 

опрос.  
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 

4 Стартовые позиции молодого ученого: 
- образование; 
- область исследования; 
- научный руководитель; 
-  перспективы исследования. 
Составление резюме. 
Говорение. Подготовленная  и неподготов-

ленная монологическая речь, резюме, со-

3 12 6 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 
письменный 

опрос. 
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 



 

 

 

общения, доклад на иностранном языке. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 
Грамматика. Функции инфинитива: инфи-

нитив в функции подлежащего, определе-

ния, обстоятельства. Синтаксические кон-

струкции: оборот «дополнение с инфинити-

вом» (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот «подлежащее с инфинитивом» (име-

нительный падеж с инфинитивом); инфини-

тив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (be + инф.) и 

в составном модальном сказуемом; (оборот 

«for + smb. to do smth.»). 
5 Научный текст по направлению подго-

товки: особенности перевода, рефериро-

вание и аннотирование. Работа с источ-

никами научной информации.    
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 
Грамматика. Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Ат-

рибутивные комплексы (цепочки существи-

тельных). Эмфатические (в том числе ин-

версионные) конструкции в форме Continu-

ous или пассива; инвертированное прида-

точное уступительное или причины; двой-

ное отрицание. 

3 12 6 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 
письменный 

опрос. 
Задания для  

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 

6 Международное сотрудничество в науч-

ной сфере. Международный научный се-

минар (конференция, конгресс). Пред-

ставление результатов исследования. 
Говорение. Подготовленная  и неподготов-

ленная монологическая речь, резюме, со-

общения, доклад на иностранном языке. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной ли-

тературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, включая 

примерно 80 терминов профилирующей 

специальности. 

3 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 
письменный 

опрос. 
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
Форма про-

межуточной 

аттестации: 
представле-

ние папки 

аспиранта. 



 

 

 

Грамматика. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, 

do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты 

(as ... as, not so ... as, the ... the). 

 Итого за семестр: 144 часа 16 64 28  Контроль      

36 ч 
Кандидат-

ский экза-

мен 

 

  4.3.2 Содержание разделов (немецкий язык) 

№ 
п/п 

Разделы (или темы)  
дисциплины 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту обучаемых и 

трудоемкость  
(в часах) 

 

 

Коды 

компе-

тенций 

 

 
Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 
Форма про-

межуточной 

аттестации 
 

Лек. Практ. Сам. 

раб. 

1 Современные технологии научной 

коммуникации на иностранном языке. 

Мировые научные достижения. 
Говорение. Подготовленная  и неподго-

товленная монологическая речь, резюме, 

сообщения, доклад на иностранном язы-

ке. 
Аудирование. Понимание на слух ориги-

нальной монологической и диалогической 

речи по специальности. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Виды речевых действий и приемы ве-

дения общения.  
Передача фактуальной информации: 

средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, кор-

рекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и 

т.д. 
Передача эмоциональной оценки сообще-

ния: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхище-

ния, предпочтения и т.д. 
Передача интеллектуальных отношений: 

средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-

либо, выяснение возможно-

сти/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в 

2 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный 

опрос.  
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 



 

 

 

сообщаемых им фактах. 
Фонетика. Интонационное оформление 

предложения: словесное, фразовое и ло-

гическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, ре-

левантные для изучаемого языка: долго-

та/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость ко-

нечных согласных и т.п. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 
2 Особенности подготовки аспирантов в 

России и за рубежом. Крупные миро-

вые научные (учебные) центры. 
Говорение. Диалогическая речь в ситуа-

циях научного, профессионального и бы-

тового общения в соответствии с избран-

ной специальностью. 
Аудирование. Понимание на слух ориги-

нальной монологической и диалогической 

речи по специальности. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Виды речевых действий и приемы ве-

дения общения. 
Структурирование дискурса: оформление 

введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, 

инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, 

разочарования и т.д.; владение основны-

ми формулами этикета при ведении диа-

лога, научной дискуссии, при построении 

сообщения и т.д 
Фонетика. Интонационное оформление 

предложения: словесное, фразовое и ло-

гическое ударения, мелодия, паузация; 

фонологические противопоставления, ре-

левантные для изучаемого языка: долго-

та/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость ко-

нечных согласных и т.п. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 

2 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный 

опрос. Зада-

ния для са-

мостоятель-

ной работы. 
 

3 Цели и задачи научного исследования 

аспиранта. Актуальность выбранного 

научного направления. Методы иссле-

дования, используемые в научной ра-

боте. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

3 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 

письменный 

опрос.  
Задания для 

самостоя-

тельной ра-



 

 

 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. План (конспект) прочитанного, 

изложение содержания прочитанного в 

форме резюме. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 
Грамматика. Простые распространенные, 

сложносочиненные и сложноподчинен-

ные предложения. Рамочная конструкция 

и отступления от нее. Место и порядок 

слов придаточных предложений. Союзы и 

корреляты. Бессоюзные придаточные 

предложения. Распространенное опреде-

ление. Причастие I с zu в функции опре-

деления. 

боты. 
 

4 Стартовые позиции молодого ученого: 
- образование; 
- область исследования; 
- научный руководитель; 
-  перспективы исследования. 
Составление резюме. 
Говорение. Подготовленная  и неподго-

товленная монологическая речь, резюме, 

сообщения, доклад на иностранном язы-

ке. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 
Грамматика. Приложение. Степени 

сравнения прилагательных. Указательные 

местоимения в функции замены суще-

ствительного. Однородные члены пред-

ложения разного типа. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функ-

циях. Модальные конструкции sein и ha-

ben + zu + infinitiv. 

3 12 6 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 

письменный 

опрос. 
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 

5 Научный текст по направлению подго-

товки: особенности перевода, рефери-

рование и аннотирование. Работа с ис-

точниками научной информации.    
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 
Грамматика. Модальные глаголы с ин-

3 12 6 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный 

/письменный 

опрос. 
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
 



 

 

 

финитивом I и II актива и пассива. Конъ-

юнктив и кондиционалис в различных 

типах предложений. Футурум I и II в мо-

дальном значении. Модальные слова. 

Функции пассива и конструкции sein + 

Partizip II (статива). 
6 Международное сотрудничество в 

научной сфере. Международный науч-

ный семинар (конференция, конгресс). 

Представление результатов исследова-

ния. 
Говорение. Подготовленная  и неподго-

товленная монологическая речь, резюме, 

сообщения, доклад на иностранном язы-

ке. 
Чтение. Чтение и использование в своей 

научной работе оригинальной научной 

литературы по специальности. 
Письмо. Сообщение (доклад) по темам 

проводимого исследования. 
Лексика. 250 лексических единиц, вклю-

чая примерно 80 терминов профилирую-

щей специальности. 
Грамматика. Трехчленный, двучленный 

и одночленный (безличный пассив). Со-

четания с послелогами, предлогами с 

уточнителями. Многозначность и сино-

нимия союзов, предлогов, местоимений, 

местоименных наречий и т.д. Коммуника-

тивное членение предложения и способы 

его выражения. 

3 10 4 УК-3 

УК-4 

УК-6 

Устный/ 

письменный 

опрос. 
Задания для 

самостоя-

тельной ра-

боты. 
Форма про-

межуточной 

аттестации: 
представле-

ние папки 

аспиранта. 

 Итого за семестр: 144 часа 16 64 28  Контроль      

36 ч 
Кандидат-

ский экза-

мен 
 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 
6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Методы обучения, применяемые в учебном процессе: круглый стол, подготовка и 

представление презентаций, аудиторная контрольная работа (тест). 

Средства обучения, применяемые в учебном процессе, включают:  

- электронно-библиотечные системы;  

- электронную информационно-образовательную среду Университета;  

- материально-техническое обеспечение;  

- учебно-наглядные пособия;  

- доступ к профессиональным базам данных;  

- лицензионное программное обеспечение;  

- иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельно-

сти.  



 

 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодей-

ствия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объектив-

ного контроля и мониторинга знаний аспирантов. 

 Развитие навыков самообучения, метод самооценки. 

 Развитие критического мышления на занятиях по иностранному языку - метод кон-

структивной дискуссии.  

 Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобрете-

нию знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

 Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

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

пировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с уче-

том интересов студента. 

 Метод мозаичного чтения (Jigsaw).  

  Кросс-культурный анализ и комментирование профильных аутентичных текстов.  

 Интернет-ресурсы.  

Дистанционные образовательные технологии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ   
 

 8.1 Основная литература  

 (английский язык): 

1. Барановская, Татьяна Артуровна. Английский язык для академических целей.  

English for Academic Purposes : Учебное пособие для вузов / Барановская Т. А., Захарова 

А. В., Поспелова Т. Б., Суворова Ю. А. ; под ред. Барановской Т.А. 2-е изд., пер. и доп. 

Москва : Юрайт, 2020. 220 с. (Высшее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/466997. 

2. Белякова, Елена Ивановна. Английский для аспирантов : Учебное пособие / Че-

реповецкий государственный университет. 2, перераб. и доп. Москва : Вузовский учебник, 

2020. 188 с. URL: http://znanium.com/catalog/document?id=357096. 

3. Английский язык для аспирантов : учебное пособие / Т. С. Бочкарева [и др.]. Ан-

глийский язык для аспирантов, Весь срок охраны авторского права. Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 109 с. 

4. Гальчук, Лариса Михайловна. Английский язык в научной среде [Текст]; 

Speaking Activities on Academic English for Master's Degree and Postgraduate Studies : прак-

тикум устной речи : рекомендовано в качестве учебного пособия по английскому языку 

для аспирантов, магистрантов и научных работников / Л. М. Гальчук. 2-е издание. Москва 

: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. 77, [2] с. ; 21 см. (Вузовский учебник : ВУ) . 

   

(немецкий язык):  

1. Потёмина, Т.А. Немецкий язык для аспирантов. Адаптивный курс [Электронный ре-

сурс]: Практическое пособие / Т.А. Потёмина .— Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2011.— 134 с. — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. 

http://www.iprbookshop.ru/23807.html  

http://www.iprbookshop.ru/23807.html


 

 

 

2. Немецкий язык [Текст] : учебно-методическое пособие [для аспирантов и соискателей, 

изучающих немецкий язык] / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный 

университет Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ", Кафедра немецкого язы-

ка ; [сост.: И. А. Воробей, А. А. Главан]. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2014. 37 с.  

3. Аверина, Анна Викторовна. Грамматика немецкого языка (B1) : Учебник для вузов / 

Аверина А. В., Кострова О. А. Москва : Юрайт, 2020. 449 с. (Высшее образование) . URL: 

https://urait.ru/bcode/456013. 

4. Кульчицкая, Ольга Ивановна. Немецкий язык. Грамматика : справочник в таблицах : 

учебное пособие / О. И. Кульчицкая, А. Н. Лысенко. М. : Астрель [и др.], печ. 2009 (макет 

2010). 159 с. ; 20. ISBN 978-5-17-051498-4 (АСТ) . ISBN 978-5-271-20570-5 (Астрель) . 

ISBN 978-5-4215-0204-3 (Полиграфиздат).  

5. Einfuhrung in die Morphologie der Deutschen Sprache: учебно-методическое пособие / Де-

партамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры", Кафедра немецкого языка; [сост.: Е.И. Елизова, А.А. Главан]. — Сургут: Изда-

тельский центр СурГУ, 2009.— 43 с. https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/85719/info  

 

 8.2 Дополнительная литература 

 

(английский язык): 

 1. Волченкова К.Н. English for Researchers: English Medium Instruction [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Волченкова К.Н., Брайан А.Ф.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2018.— 100 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80221.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Scientific English [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для подготовки 

аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку/ — Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 138 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86188.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Байдикова, Наталия Леонидовна. Стилистика английского языка : Учебник и практикум 

для вузов / Байдикова Н. Л., Слюсарь О. В. Москва : Юрайт, 2020. 260 с. (Высшее образо-

вание) . URL: https://urait.ru/bcode/456894. 

4. Вепрева, Т.Б. Английский язык для научного исследования : учебно-методическое по-

собие / Вепрева Т.Б. ; Зашихина И.М. ; Печинкина О.В. Москва : САФУ, 2016. –  120 c. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261011286.html. 

5. English for academic purposes [Электронный ресурс]: учебное пособие / Департамент об-

разования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра иностранных языков; [сост.: М. А. Ставрук и др.]. — Электрон-

ные текстовые данные (1 файл: 660 899 байт). — Сургут: Издательский центр СурГУ, 

2013. — Заглавие с титульного экрана. — Электронная версия печатной публикации. — 

Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ. — Режим доступа: Корпоративная сеть 

СурГУ. — Системные требования: Adobe Acrobat Reader. — 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/111185>. 

6. Минакова, Т. В. Английский язык для аспирантов и соискателей : учебное пособие / Т. 

В. Минакова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. 

— 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50028.html (дата обращения: 

01.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Воног, В. В. English for postgraduate students : учебное пособие / В. В. Воног, О. А. Про-

хорова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. — 100 c. — ISBN 

978-5-7638-4220-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/85719/info
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261011286.html


 

 

 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99993.html (дата обращения: 

01.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

(немецкий язык): 

1. Der zusammengesetzte Satz [Текст] : учебное пособие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост.: 

А. П. Евласьев, Ю. А. Завьялова]. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2010. 69 с. 

2. Das Adjektiv und das Partizip in attributiver Funktion: учебно-методическое посо-

бие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, ГБОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост.: Л.В. Быко-

ва, Д.А. Побережник].— Сургут: Издательский центр СурГУ, 2012.— 49 с. 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/100476/info  

3. Das Verb. Präsens Indikativ: учебно-методическое пособие / Департамент образо-

вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ 

ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры", Кафедра немецкого языка; [сост.: А.А. Главан, И.А. Воробей] .— Сургут: Изда-

тельство СурГУ, 2013.— 47 с. https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/103384/info  

4. Особенности перевода наиболее употребительных грамматических конструкций 

с немецкого языка на русский [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Де-

партамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры", Кафедра немецкого языка ; [сост. Л. В. Быкова]. Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2011. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/819. 

5. Ивлева, Галина Гурьевна. Справочник по грамматике немецкого языка : Учебное 

пособие для вузов / Ивлева Г. Г. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2020. 163 с. (Выс-

шее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/451548. 

6. Landeskunde und Grammatik: Wissenswertes [Электронный ресурс]: методические 

указания по практике устной и письменной речи второго иностранного языка (немецкий 

язык) / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра немец-

кого языка; сост.: Л. В. Быкова, Ю. А. Завьялова. — Сургут: Издательский центр СурГУ, 

2015. URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2365_Landeskunde und Grammatik Wissenswertes 

 

8.2.1. Периодические издания (научные журналы) 

 Доступ к периодическим изданиям открыт в локальной сети СурГУ к международ-

ной базе данных научных изданий: Springer Journals – полнотекстовая коллекция элек-

тронных журналов издательства: 

1. Journal of Economics and Finance / Режим доступа: 

https://www.springer.com/journal/12197 

2. Empirical Economics : Journal of the Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria 

/ Режим доступа: https://www.springer.com/journal/181 

3. Economic Change and Restructuring : Empirical and Policy Research on the Transitional 

and Emerging Economies/ Режим доступа: https://www.springer.com/journal/10644 

4. Open Economies Review / Режим доступа: https://www.springer.com/journal/11079 

 

8.2.2. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com  - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/100476/info
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/103384/info
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2365_Landeskunde%20und%20Grammatik%20Wissenswertes
http://link.springer.com/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/


 

 

 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

(ИПУЗ)»  

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение 
Microsoft Office 

 

8.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-

сийская государственная библиотека».  

4. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Правообладатель: НП "НЭИКОН".  

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center 

GmbH 

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издатель-

ства https://link.springer.com/. 

8.6. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

8.7. Интернет-ресурсы: 

http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://link.springer.com/
https://link.springer.com/


 

 

 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

2. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://library.harvard.edu/  

3. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.legalmatch.com/law-library/article/attorney-ethics.html 

 

8.8. Методические материалы: 

(английский язык): 

1. Деловая переписка на английском языке : методическое пособие для студентов 

дневного отделения и аспирантов / Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа, Сургутский государственный университет ХМАО, Кафедра ино-

странных языков для естественных факультетов ; [Сост. Н. Н. Захарова] .— Сургут : Изда-

тельство СурГУ, 2004 .— 34 с.  

2. Обучение аннотированию и реферированию англоязычных текстов : методиче-

ские указания для студентов и аспирантов / Сургутский государственный университет 

ХМАО, Кафедра иностранных языков ; Сост. О. В. Шалышкина .— Сургут : Изд-во Сур-

ГУ, 2003 .— 35 с.  

3. Обучение устной и письменной научной речи : Методические указания по ан-

глийскому языку для аспирантов / Сургутский государственный университет ХМАО, Ка-

федра лингвистики и межкультурной коммуникации ; [Сост. Т. А. Аксенова] .— Сургут : 

Изд-во СурГУ, 2003 .— 24 с. 

4. Иностранный язык : методические рекомендации для подготовки к практическим 

занятиям и самостоятельной работе студентов и аспирантов / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа, БУ ВО "Сургутского 

государственного университета", Кафедра иностранных языков ; сост. Н. А. Сергиенко [и 

др.]. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2019. URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/353. 

 

(немецкий язык): 

 

1.Bedeutung und Gebrauch des Konjunktivs [Электронный ресурс]: методические указания 

по практической грамматике немецкого языка / Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГОУ ВПО "Сургутский госу-

дарственный университет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Кафедра 

немецкого языка; [сост. А.П. Евласьев]. — Электрон. текстовые дан. — Сургут: Издатель-

ский центр СурГУ, 2011. https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/95667  

2. Deutsche Presse [Электронный ресурс]: методические указания по реферированию га-

зетных статей / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры», Кафедра немецкого языка; [сост. О.В. Ки-

сеева].— Электрон. текстовые дан. — Сургут: Издательский центр СурГУ, 2013. - 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/111384>  

3. Die Zeitformen der Vergangenheit [Электронный ресурс]: методические указания / Депар-

тамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры", Кафедра немецкого языка; [сост. А.Н. Таджибова].— Электрон. 

текстовые дан.— Сургут: Издательский центр СурГУ, 2010. 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/95829>  

4. Немецкоязычные страны = Deutschsprachige Lander [Текст] : методические указания по 

практике устной и письменной речи немецкого языка / [сост.: Завьялова Ю. А., Быкова Л. 

В.] ; Департамент образования и науки Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

https://library.harvard.edu/
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/95667
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/111384
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/95829


 

 

 

ГОУ ВПО "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры", Кафедра немецкого языка. Сургут, 2008 : Издательство СурГУ. 42 с. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) для проведения занятий лекционного типа 

Лекционная аудитория К201 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

 

б) для проведения занятий семинарского типа 

Аудитории К406, К412, К413 оснащены специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, проекционный экран, проектор, ноутбук, точка до-

ступа Wi-Fi. 

 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Лекционная аудитория № 412 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лекционная аудитория № 412 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

 

д) для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционную образовательную среду СурГУ: 

 

№ п/п Местонахождение Название зала научной библиотеки СурГУ 

1. 442 Зал экономической литературы 

2. 441 Зал иностранной литературы 

 

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования 
Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, 

которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-

инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида.  



 

 

 

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечи-

вают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-

мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локаль-

ное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

1. Английский язык 

 

Раздел 1. Современные технологии научной коммуникации на иностранном языке. 

Мировые научные достижения. 

Говорение. Подготовленная  и неподготовленная монологическая речь, резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке. 

Аудирование. Понимание на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения.  

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, рас-

суждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, спо-

собности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон-

кость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. What is scientific communication?  

2. What forms of scientific communication do you know?  

3. Give the examples of the written forms of scientific communication. 

4.  Give the examples of the oral forms of scientific communication 

5. What means of scientific communication do you know? 

6. What means of scientific communication are you planning to use in your work? 

7. What problems in scientific communication can you think of? 

8. What international scientific achievements are of the paramount importance for you? 

9. Why is it necessary to study a foreign language for a postgraduate student? 

10. What sources of information do you consider to be the most reliable and objective? 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

 



 

 

 

 

Вывод: устный опрос, выполнение заданий для самостоятельной работы позволяют 

оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

 

Раздел 2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. Крупные миро-

вые научные (учебные) центры. 

Говорение. Диалогическая речь в ситуациях научного, профессионального и бытового об-

щения в соответствии с избранной специальностью. 

Аудирование. Понимание на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, вы-

ражение благодарности, разочарования и т.д.; владение основными формулами этикета 

при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения и т.д 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон-

кость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. How would you identify a postgraduate student? 

2. What skills are important to develop for a postgraduate student? 

3. What field of science are you going to study? 

4. What are the differences and similarities between postgraduate systems of education in Russia 

and abroad? 

5. What are the best universities in the world? 

6. What are the best universities in Russia?  

7. What criteria are they based on? 

8. What do you need if you want to get a postgraduate degree abroad? 

9. What problems might you face doing your research? 

10. Why have you decided to do a research? 

 

Задания для самостоятельной работы. 

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

новых 250 лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

Устное реферирование научного текста по специальности (объем 50 тыс. п. зн.).  

 

Вывод: устный опрос, выполнение заданий для самостоятельной работы позволяют 

оценить сформированность следующей компетенции:  



 

 

 

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 3. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность выбранно-

го научного направления. Методы исследования, используемые в научной работе. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эл-

липтические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глаго-

ла в активном и пассивном залогах. Согласование времен. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. What is science? 

2. Why is science important nowadays? 

3. What Russian Nobel Prize winners do you remember? What contribution did they do? 

4. What are the main characteristic features of a research? 

5. What are the stages of doing a research? 

6. What is the aim of your research? 

7. What are your tasks? 

8. What methods of research do you know? 

9. What methods of research are you going to use in your work? 

10. What is the significance of your research? 

 

 Вопросы для письменного опроса: 

 Грамматика.  

1. Measles … quite a serious illness. 

A is  

B are 

2. How … the company doing lately? – Great. We opened up two more branches. 

A is  

B are 

3. Three years …a long time to be away from home. 

A is  

B are 

4. I have a Pediatrics exam tomorrow. Pediatrics … a very difficult subject. 

A is  

B are 

5. The jury …all staying at the Park Hotel. 

A is  

B are 

6. How long .................................................. 

A you have been studying Japanese?  

B have you been studying Japanese?  

C have you not been studying Japanese? 

7. … made this presentation? – Jack did. 

A Who  



 

 

 

B What 

C When 

D Whom 

8. He does not like going to the scientific conference. –  

A Neither do I.  

B Neither don’t I. 

C Neither I do. 

D Neither I don’t. 

9. I am looking forward to this exam. … . – I am sure it will be very difficult. 

A So I am.  

B So am I. 

C So am I not. 

D So I am not. 

19. Could you tell me … 

A how should I render this article.  

B how I should render this article. 

C how I render this article. 

D how to I render this article. 

10. You haven’t finished your scientific report yet, … 

A have you?  

B haven’t you? 

C you have? 

D you haven’t? 

11. 'Kate ............. hard recently.' 

     'Yes. She is taking her exams next month.'  

A   has been studying              

В   has studied 

С   studied 

12.   'I must go to the library.' 

     'I ............. there this afternoon. I'll give you a lift.' 

A   have been       

В   am going       

С   go 

13.  'We'd better run to the stadium.' 

     'I know. The game ......... in five minutes.' 

A   is starting         

В   has started                 

С   starts 

14.   'I'm very hungry.' 

     'I'm not surprised. You ............. all day.' 

A   haven't been eating            

В   haven't eaten 

С   don't eat 

15.   'How did you hurt your hand?' 

     'I cut it as I ............. some vegetables.' 

A   chopped          

В   am chopping  

С   was chopping 

16.   'Let's go for a walk.' 

       'We can't go out until the rain............ .' 

A   stopped            

В   will stop           



 

 

 

С   stops 

17.   'I want to call Simon.' 'Well, don't call him before eight o'clock. He .......... .' 

A   will sleep          

В   will be sleeping     

С   is sleeping 

18.   'He ............. a famous writer one day.' 

       'Yes, I think you're right.' 

A   was                   

В   will be             

С   is being 

19.    'I ...... about buying a new car recently.' 'Really? What sort of car?' 

A    have been thinking     

В    have thought    

С    thought 

10.  'I haven't seen Mark for weeks.'  

 'Well, I…….him this afternoon. Why don't you come along?' 

A   have met  

В   am meeting         

С   meet 

11.  'We'd better take a taxi to the station.' 'Yes. The train in fifteen minutes.' 

A   has left  

В   will have left         

С   leaves 

12.  'Where is the newspaper?' 

'I threw it away. I thought you  .........  reading it.' 

A   have finished     

В   finished  

С   had finished 

13.   'I feel very tired.' 

  'How can you be tired? You  .  a thing all day.' 

A   haven't been doing  

В   aren't doing 

С   haven't done 

14.  'Cathy doesn't study enough.' 

  'I know. I'm afraid she ..... her exam.' 

A   won't pass  

В   won't be passing 

С   won't have passed 

 15.   'It's bad news about Janet crashing her new car, isn't it? ' 

            'Yes. She  .....  for months to buy it.' 

A   saved         

В   is saving         

С   had been saving 

16.   'There's someone here to see you.' 

         'Oh, that  .....  my sister. Send her in.' 

A   will have been          

В   was  

С   will be 

17.   'Whose is this earring?' 

   'I don't know. I found it when I …….. the house.' 

A   was cleaning     

В    had cleaned     



 

 

 

С    am cleaning 

18.  'I  ........  to reach Jane on the phone all day.' 

 'Don't you know? She's gone on holiday.' 

A   tried  

В   have been trying        

С   have tried 

19.   'I want to visit Katie.' 

'Well, don't visit her before five o'clock. She …………. .' 

A   is working  

В   will be working 

С   will have worked 

20.   I ............. you to the fair unless you behave yourselves. 

A   won't be taking            

В   won't take 

С   won't have taken 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 4. Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

Составление резюме. 

Говорение. Подготовленная  и неподготовленная монологическая речь, резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. Сообщение (доклад) по темам проводимого исследования. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объ-

ектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный па-

деж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном 

именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. 

to do smth.»). 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. What field of study are you currently working or studying in? 

2. Is science education in Europe similar to science education in your country? 

3. If you decided to study in Europe, what qualification would you need? 



 

 

 

4. What do you enjoy most of all working in your scientific field? 

5. Which of your past or present experience is the most relevant to your future in science? 

6. Have you ever applied for research funding scholarship? 

7. What are the advantages of attracting scientists “with future potential” to a country? 

8.  Which documents are job applicants usually asked for in your country? 

9. Do you think that the information you include and the way you organise a resume or CV in 

English will be the same as a resume or CV in your own language?  

10. What points would you stress if you had to describe to an American (English) student the 

relationships among universities, industry and the government in Russia?  

 

 Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1.   'Why is Linda so tired?' 'She ............ very hard recently.' 

A  works       

В   is working      

С   has been working 

2.   'Sorry, I'm late ............. very long?' 'No, only five minutes.' 

A   Are you waiting                         

В   Do you wait 

С   Have you been waiting 

3.  'How is your grandfather?'  'His condition ……….. day by day.' 

A   improves          

В   has improved     

С   is improving 

4.  'When did you speak to Sue?' 'I met her as I …….. to work.' 

A   had walked       

В   was walking        

С   am walking 

5.  'Shall we go shopping?' 'I can't go until the babysitter ………….. .' 

A   arrives  

В   will arrive  

С   arrived 

6.  'I've invited Sam to my party.' 'I doubt if he ……. He's studying for an exam.' 

A   comes  

В   will come  

С   is coming 

7.  'I'm sorry I'm late.' 'I …….. here for over an hour.' 

A   have been waiting   

В   have waited  

С   was waiting 

8.   'I'm having trouble with the car.'       

  'I'm sure John……you fix it if you ask him.' 

A   is going to help     

В   helps  

С   will help 

9.  'How long  .......  James?'  

 'Since we were children.' 

A   have you known         

В   do you know  

С   did you know 

10.   'Did you find Tom?'       'Yes. He ........... in his study when I found him.' 

A   worked            



 

 

 

В   was working      

С   works 

11.   'Where ............ when you went to London?'    'In a small family hotel.' 

A   were you staying  

В   did you stay  

С   do you stay 

12.    If you ...... your room, you can go out to play. 

A   tidied                

В   had tidied     

С   have tidied 

13.   If I feel better tonight, I ............. to the party. 

A   would go        

В   might go        

С   go 

14.   If you .............. in such a hurry, you wouldn't have forgotten the file. 

A   hadn't left        

В   didn't leave    

С   haven't left 

15.    If I were you, I ..............a letter of complaint. 

A   write                 

В   will write        

С   would write 

16.   .............. he's with his friends, he's very talkative. 

A   Providing         

В   When              

С   Supposing 

17.   If the temperature rises above 0°C, ice ............. . 

A   melts                

В   would melt     

С   might melt 

18.    If you ............ to open the box, you wouldn't have broken it. 

A   didn't try          

В   hadn't tried    

С   haven't tried 

19.   If you had arrived earlier, you ............ dinner. 

A   wouldn't have missed       

В   won't have missed  

С   won't miss 

20.   If he had some money, he ............. on holiday. 

A   could go          

В   can go         

С   will go 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, тестирование, выполнение заданий для 

самостоятельной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  



 

 

 

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 5. Научный текст по направлению подготовки: особенности перевода, рефе-

рирование и аннотирование. Работа с источниками научной информации.    

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. Сообщение (доклад) по темам проводимого исследования. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с про-

стым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; 

инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

 1. What complications and difficulties on translating scientific texts can you mention? 

2. What methods and principles of translation of scientific texts do you know?  

3. What skills demonstrate your academic integrity? 

4. Why is writing references and abstracts important for your scientific work? 

5.  What is the structure of a literature review in Russian and English languages? 

6. What criteria are used to evaluate print and Internet information resources?  

    Name foreign print and Internet resources useful for your scientific research.   

7.  What do invited and contributed papers mean? 

8. What are the differences between an abstract and a summary of the presentation of the paper? 

9. What are the differences between the list of references completed in English and the list of 

references completed in Russian?  

10. Speak about the scientific book you are reading now (or have recently read). 

 

 Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1.   You  ...... write and thank Aunt Louise for your present. 

A   must                

В   need              

С   can 

2.   You ..............wear a coat. It is very warm outside. 

A   must                

В   needn't       

С   could 

3.   I can't come to the cinema tonight. I ............. work. 

A   could               

В   needn't          

С   have to 

4.   It's late.  Mark  ............. have forgotten about the meeting. 

A   might              

В  will                 

С  ought 

5.   He ..............be at work. His car isn't outside his house. 

A   would              

В   can't             

С   must 

6.   Sam ..............carry the box. It was too heavy. 

A   couldn't           



 

 

 

В   could             

С   can't 

7.   We ..............go shopping because we had plenty of food. 

A   needn't have      

В   didn't need to     

С   need to 

8.   It was very dark, but he ............ find his way. 

A   was able to      

В   could             

С   couldn't 

9.   She ............ be on holiday. I saw her this morning. 

A   can't                

В   would             

С   must 

10  Don’t leave your dirty shoes here, … ? 

A   will you                

В   do you             

С   have you 

11.   I don’t think you … do anything in this situation. 

A   must             

В   mustn’t             

С   should 

12.   Do you know where he’s from? – He … be from Italy, but I’m not sure. 

A   has to                   

В   must              

С   might 

13.   What time …. your guests coming? 

A   do            

В   may          

С   can 

14.   He asked me how long … been waiting. 

A   I have                 

В   I had             

С   I should 

15.   You look ill. I … get an aspirin for you. 

A   will         

В   could         

С   must 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос,  выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 6. Международное сотрудничество в научной сфере. Международный науч-

ный семинар (конференция, конгресс). Представление результатов исследования. 



 

 

 

Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, 

сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Have you ever taken part in a meeting in English? What might be difficult in a meeting in 

English, apart from the language difficulties you might have? 

2. What typical conference activities can you mention?  

3. What is the role of international cooperation in science? 

4. What are the key features of a good presenter? 

5. What are the steps for preparing and presenting a poster at a conference? 

6. What visuals do people in your field commonly use to show data? 

7. What are the most prospective ways of international cooperation in science? 

8. What steps can promote international cooperation in science? 

9. What are the long-term benefits of international cooperation?  

10. Speak about the role of the international conferences in your researchers’ lives.  

 

Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1. Fill in the correct reflexive-emphatic pronouns. 

1. What will you do with _____ this morning? 

2. They were whispering among _____. 

3. We should seldom speak of _____. 

4. I drive the car _____. 

5. Did you see the manager _____? 

6. I often walk by _____. 

7. The cat that walks by _____. 

8. The house _____ is not worth much. 

9. He has the habit of talking to _____. 

10. He cut _____. 

2. Fill in the correct reciprocal pronouns. 

1. Love _____ _____.  

2. They chattered to _____ _____ about fashion. 

3. They were looking for _____ _____. 

4. Why do you deceive _____ _____? 

5. They dislike _____ _____. 

6. The two reports contradict _____ _____. 

7. They pretended not to notice _____ _____. 

8. They are devoted to _____ _____. 

9. We missed _____ _____ while being on holiday. 

10. They get on well with _____ _____. 

3. Fill in the correct relative pronouns. 

1. The man _____ was here is a doctor. 

2. Take the book _____ is on the table. 

3. With _____ are you talking? 

4. The boy _____ is reading a book is my son. 

5. _____ eats must pay. 

6. The night _____ we went to the theatre was very warm. 

7. He doesn’t know the people _____ live next door.  

8. I have books _____ I must read. 



 

 

 

9. We had a river in _____ we could swim. 

10. I have some letters _____ I must write. 

4. Fill in the correct indefinite pronouns. 

1. There’s _____ milk in that jug. 

2. She wanted _____ stamps but there weren’t _____. 

3. They can’t have _____ more strawberries; I want _____ to make jam. 

4. There is _____ ice-cream left. 

5. Did she tell you _____? 

6. There is hardly _____ milk left. 

7. She won’t lend you _____ money. 

8. I haven’t seen _____ yet. 

9. There is _____ wrong with this car.  

10. This has _____ to do with me. 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

1. Немецкий язык 

Раздел 1. Современные технологии научной коммуникации на иностранном языке. 

Мировые научные достижения. 

Говорение. Подготовленная  и неподготовленная монологическая речь, резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке. 

Аудирование. Понимание на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения.  

Передача фактуальной информации: средства оформления повествования, описания, рас-

суждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобрения/неодобрения, 

удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, спо-

собности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон-

кость/глухость конечных согласных и т.п. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

 



 

 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Welche modernen Erfindungen der deutschen Wissenschaftler aus Ihrem Wissenschaftsgebiet 

kennen Sie? 

2. Wo befinden sich die größten wissenschaftlichen Zentren in Ihrem Wissenschaftsgebiet (in 

welchen Städten, in welchen Institutionen)?  

3. Welche Nobelpreisträger kennen Sie in Ihrem Wissenschaftsgebiet? Wofür wurden sie mit die-

sem Preis ausgezeichnet?  

4. Welche Forschungen in Ihrem Fachgebiet erscheinen Ihnen als zukunftsträchtig? 

5. Welche nationalen und internationalen Forschungsnetzwerke in Ihrem Fachgebiet sind Ihnen 

bekannt? 

6. Auf welche Weise informieren Sie sich über die letzten wissenschaftlichen  Errungenschaften 

in Ihrem Gebiet?  

7. In welchen ausländischen wissenschaftlichen Zeitschriften können die Ergebnisse Ihrer For-

schungen veröffentlicht werden? 

8. Was halten Sie von den internationalen wissenschaftlichen Partnerschaften? Hat Ihre Instituti-

on einen Partner im Ausland?  

9. Haben Sie die Möglichkeit eines Forschungsaufenthaltes im Ausland? 

10. Welche Internet-Ressourcen nutzen Sie für den wissenschaftlichen Austausch mit Ihren aus-

ländischen Kollegen? 

   

Задания для самостоятельной работы. 

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

 

Вывод: устный опрос, выполнение заданий для самостоятельной работы позволяют 

оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. Крупные миро-

вые научные (учебные) центры. 

Говорение. Диалогическая речь в ситуациях научного, профессионального и бытового об-

щения в соответствии с избранной специальностью. 

Аудирование. Понимание на слух оригинальной монологической и диалогической речи по 

специальности. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, 

подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, вы-

ражение благодарности, разочарования и т.д.; владение основными формулами этикета 

при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения и т.д 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изу-

чаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звон-

кость/глухость конечных согласных и т.п. 



 

 

 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Wo befinden sich die größten wissenschaftlichen Zentren in Ihrem Wissenschaftsgebiet (in 

welchen Städten, in welchen Institutionen)? 

2. Welche Forschungen in Ihrem Fachgebiet erscheinen Ihnen als zukunftsträchtig? 

3. Wer sind die führenden Forscher in Ihrem Fachgebiet, wodurch sind sie berühmt geworden?  

4. Haben Sie die Möglichkeit eines Forschungsaufenthaltes in einer der führenden wissenschaft-

lichen Institution in Ihrem Fachgebiet im Ausland? 

5. Welche Forschungsstipendien kennen Sie, von welchen Institutionen und wem werden sie an-

geboten?  

6. Vergleichen Sie postgraduales Studium in Russland und in anderen Ländern (die USA, 

Deutschland). Welche Unterschiede kennen Sie?  

7. Wie verläuft die Promotion in Deutschland?  

8. Wie lange dauern in der Regel Promotionsstudiengänge in Deutschland? 

9. Welche deutschen Universitäten bieten postgraduales Studium in Ihrem Fachbereich an? 

10. Welchen Einfluss nimmt der Bologna-Prozess auf das Promotionsstudium?  

 

Задания для самостоятельной работы. 

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

новых 250 лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

Устное реферирование научного текста по специальности (объем 50 тыс. п. зн.).  

 

Вывод: устный опрос, выполнение заданий для самостоятельной работы позволяют 

оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 3. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность выбранно-

го научного направления. Методы исследования, используемые в научной работе. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. План (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме ре-

зюме. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов прида-

точных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Рас-

пространенное определение. Причастие I с zu в функции определения. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. In welchem Fachbereich führen Sie Ihre Forschung durch? 

2. Wer sind die führenden russischen und ausländischen Wissenschaftler in Ihrem Fachbereich? 

Wodurch sind sie berühmt geworden?   

3. Wie ist das Thema Ihrer Promotionsarbeit? Warum ist dieses Thema aktuell?   

4. Welche Ziele hat Ihre Forschung?  

5. Welche Methoden verwenden Sie in Ihrer Forschung?  



 

 

 

6. Haben Sie vor, ein Experiment durchzuführen, wie soll er verlaufen?  

7. Was haben Sie bisher für Ihre Promotionsarbeit gemacht? 

8. Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? Wie überwinden 

Sie sie? 

9. Wird dieses Thema in anderen Institutionen, von anderen Wissenschaftlern, in anderen Län-

dern geforscht?   

10. Welche praktische Anwendung könnten die Ergebnisse Ihrer Forschung finden?  

 

Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1. … Mercedes ist ein robustes Auto.  

A der 

B das 

C - 

2. … Sprachkurs für Russisch beginnt um 9.00 Uhr.  

A der 

B ein 

C das 

3. Er hob ____________ … rechte Hand.  

A eine 

B die 

C - 

4. Die Mütze war aus … Pelz.  

A dem 

B - 

C einem 

5. Du kannst … Katze selbst füttern.  

A die 

B eine 

C - 

6. Er kämpft für … Gerechtigkeit. 

A die 

B - 

C eine 

7. Wie schreibt man … Wort „machen“. 

A ein 

B das 

C den 

8. … Neckar ist ein rechter Nebenfluss des Rheins. 

A - 

B der 

C das 

9. Hast du … Blumen gegossen? 

A die 

B - 

C eine 

10. Stadtbesichtigung war sehr interessant.  

A - 

B die 

C eine 

11. … Planeta ist eines der besten Hotels in Minsk.  

A das 



 

 

 

B der 

C - 

12. Sie braucht … lederne Tasche.  

A die 

B eine 

C - 

13. … Niederlande grenzen an Deutschland und Belgien. 

A das 

B die 

C - 

14. Sie fuhr nach Köln mit … Bahn.  

A - 

B der 

C dem 

15. … vordere Teil des Wagens lässt sich leicht reparieren.  

A das 

B der 

C ein 

16. .. linke Tür ist in Ordnung.  

A eine 

B die 

C - 

17. Zum Geburtstag schenkt er ihr … Halskette.  

A die  

B eine 

C - 

18. Er bringt … Ball. 

A den 

B einen 

C - 

19. In der Stadt trafen wir … Dozenten, der uns im Wintersemester die 

Prüfungen abgenommen hat.  

A den 

B einen 

C - 

20. Der Arzt misst … Blutdruck. 

A das 

B den 

C ein 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Письменный план (конспект) прочитанного, изложение содержания прочитанного в фор-

ме резюме. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  



 

 

 

Раздел 4. Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

Составление резюме. 

Говорение. Подготовленная  и неподготовленная монологическая речь, резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. Сообщение (доклад) по темам проводимого исследования. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные местоиме-

ния в функции замены существительного. Однородные члены предложения разного типа. 

Инфинитивные и причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции 

sein и haben + zu + infinitiv.Стартовые позиции молодого ученого: образование, область 

исследования, научный руководитель, перспективы исследования. Составление резюме. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

2. Was haben Sie studiert?  

3. Welches Fachgebiet haben Sie für Ihre Promotionsarbeit gewählt? 

4. Was ist das Thema Ihrer Promotionsarbeit? 

5. Wodurch ist die Wahl des Themas bedingt?  

6. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer?  

7. Was haben Sie für Ihre Promotionsarbeit bis jetzt gemacht? 

8. Beabsichtigen Sie, für Ihre Promotionsarbeit ein Experiment durchzuführen?  

9. Auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? Wie überwinden 

Sie sie? 

10. Welche praktische Bedeutsamkeit könnten die von Ihnen gemachten Schlüsse haben? 

 

Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1. Wir verbrachten ein… wunderschönen Tag am Stausee.  

A -en 

B -e 

C - 

2. Nächst… Jahr fährt sie nach Deutschland.  

A -es 

B -e 

C -en 

3. Vorig… Woche hat er mich besucht.  

A -es 

B -e 

C en 

4. Kannst du am nächst… Montag bei mir vorbeikommen?  

A -en 

B -e 

C - 

5. Gebraten… Fleisch verträgt er nicht.  

A -en 



 

 

 

B -e 

C -es 

6. Ich brauche frisch… Luft.  

A -en 

B -e 

C -es 

7. Er wurde überall mit groß… Freundlichkeit empfangen.  

A -en 

B -e 

C -er 

8. Schwarz… Tee macht munter. 

A -en 

B -e 

C -er 

9. Grün… Salat soll gesund sein.  

A -en 

B -er 

C -e 

10. Er hat gut… Augen.  

A -en 

B -e 

C - 

11. Er ist ein erfahren… Lehrer.  

A -en 

B -e 

C -er 

12. Hier gibt es viel reif… Obst.  

A -en 

B -e 

C -es 

13. Heute ist der frisch… Quark alle. 

A -en 

B -e 

C -er 

14. Sie empfing mich mit eisig… Kälte.  

A -en 

B -e 

C -er 

15. Ich mochte nicht das … (5.) Rad am Wagen sein.  

A fünfte 

B fünften 

C fünf 

16. Er will immer die …  Geige spielen.  

A ersten 

B erste 

C eine 

17. Sie will nicht Zeit ihres Lebens die …  Geige spielen.  

A zwei 

B zweite 

C zweiten 

18. Seitdem er sie kennengelernt hat, lebt er wie im …  Himmel.  

A sieben 



 

 

 

B siebten 

C siebente 

19. Wenn zwei sich streiten, freut sich der …  

A dritten 

B dritte 

C drei 

20. Ich spreche nicht mit dem … besten.  

A eins 

B erste 

C ersten 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Раздел 5. Научный текст по направлению подготовки: особенности перевода, рефе-

рирование и аннотирование. Работа с источниками научной информации.    

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. Сообщение (доклад) по темам проводимого исследования. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и 

кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Warum sollte man bei der wissenschaftlichen Forschung auch fremdsprachliche Quellen her-

anziehen? 

2. Welche Fremdsprachen kennen Sie? 

3. In welchen Sprachen werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der führenden For-

scher in Ihrem Fachgebiet veröffentlicht?  

4. Können Sie Fachtexte auf Deutsch aus Ihrem Gebiet mit Hilfe eines Wörterbuches lesen und 

verstehen?  

5. Welche Fachwörterbücher benutzen Sie? 

6. Können Sie Fachtexte zu Ihrem Thema im Internet finden und übersetzen?  

7. Wie viele theoretische Quellen haben Sie schon durchgearbeitet? 

8. In welchen Bibliotheken haben Sie gearbeitet? 

9. Recherchieren Sie Quellen im Internet?  

10. Haben Sie Ihren Artikel ins Deutsche übersetzt, um ihn in einer deutschen wissenschaftlichen 

Zeitschrift zu veröffentlichen?  

 

Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика.  

1. «Gehst du jetzt mit zum Sportplatz?» - «Nein, ich … nach Hause gehen». 



 

 

 

A müsst 

B muss 

C müss 

D müssen 

2. Nein, am Sonntag … wir zu Hause bleiben und lernen. 

A müssen  

B müsst 

C muss  

D musst 

3. Nein, morgen Abend … er sein Motorrad nicht reparieren. 

A kannst  

В könnt  

C kann  

D können 

4. Nein, morgen Abend … du nicht zu unserer Party kommen. 

A kann  

B kannst  

C könnest  

D. können 

6. Nein, morgen … ich nicht in meinen Sportclub gehen. 

A kann 

B kannst 

C könne 

D. könnt 

7. «Fährst du nächste Woche nach Hamburg?» - «Nein, nächste Woche … ich nach München 

fahren» 

A müssen  

B muss  

C müsse  

D. müsse 

8. Der Schüler versteht die Aufgabe nicht und fragt: «… ich lesen oder nur übersetzen?» 

A kann  

B darf  

C soll  

D möchte 

9. Wir … zu Hause bleiben, es ist schon spät. 

A sollt  

B wollt  

C müssen  

D dürft 

10. Der Lehrer stellt eine schwierige Frage und sagt: „Wer … darauf richtig antworten?“ 

A darf  

B wollt  

C kann 

D musst 

11. In der Bibel steht: „Du … nicht töten," 

A kannst  

B möchtest  

C sollst  

D musst 

12. Ihr … hier nicht singen. Man arbeitet hier. 

A dürft 



 

 

 

B kannt 

C müsst 

D möchtet 

13. Wollen das seine Eltern? er studieren? 

A soll  

B kann  

C wollt  

D musst 

14. Die Lehrerin gibt die Hausaufgabe: „Meine lieben Kinder! Ihr … zu Hause einen Text lesen 

und eine Übung 

schreiben.“ 

A wollt  

B sollt  

C dürft  

D müssen 

15. Ohne zu essen … man nicht leben. 

A darf  

B sollt  

C musst 

D kann 

16. Zuerst … ich gut Deutsch lernen. 

A könnt  

B. muss  

C wolle  

D solle 

17. Noch so früh! Dann … ich noch etwas bleiben. 

A kann  

B solle  

C mage  

D dürfe 

19. Bald finden die Prüfungen statt. Man … alles wiederholen. 

A sollt  

B darf  

C kann  

D muss 

20. Der Schuler hebt die Hand und fragt: „… ich antworten?“ 

A muss  

B kann  

C sollst  

D darf 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 



 

 

 

Раздел 6. Международное сотрудничество в научной сфере. Международный научный 

семинар (конференция, конгресс). Представление результатов исследования. 

Говорение. Подготовленная  и неподготовленная монологическая речь, резюме, сообще-

ния, доклад на иностранном языке. 

Чтение. Чтение и использование в своей научной работе оригинальной научной литера-

туры по специальности. 

Письмо. Сообщение (доклад) по темам проводимого исследования. 

Лексика. 250 лексических единиц, включая примерно 80 терминов профилирующей спе-

циальности. 

Грамматика. Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания 

с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия союзов, пред-

логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение предло-

жения и способы его выражения. 

 

Перечень вопросов для устного опроса: 

1. Ist die Teilnahme an den Konferenzen wichtig für junge Gelehrte?  

2. Wo finden wichtige Konferenzen in Ihrem Fachgebiet (in welchen Städten, in welchen Institu-

tionen)? 

3. An welchen wissenschaftlichen Konferenzen haben Sie schon teilgenommen? 

4. Haben Sie vor, an internationalen Konferenzen teilzunehmen? An welchen? 

5. Wie viele Vorträge von den Konferenzen wurden schon veröffentlicht? 

6. Hat Ihre Hochschule einen Partner in Russland oder im Ausland? 

7. Nehmen Sie an internationalen Seminaren teil? 

8. Von welchem Seminar oder welcher Konferenz haben Sie am meisten profitiert? 

9. An welcher Hochschule haben Sie vor, Ihre Dissertation zu promovieren? 

10. Für welches Jahr ist Ihre Promotion geplant? 

 

Вопросы для письменного опроса: 

Грамматика. Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 

1. Ich ..., wenn mein Auto nicht kaputt wäre. 

A brächte dich zum Bahnhof 

B würde dich zum Bahnhof bringen 

2. Ich ..., wenn ich nur Zeit hätte. 

A könnte dir helfen 

B würde dir helfen können 

3. Ich ..., wenn sie nicht so schwer wäre. 

A trüge diese Tasche 

B würde diese Tasche tragen 

4. Ich ..., wenn du mir gestern Bescheid gegeben hättest. 

A wüsste das  

B würde das wissen 

5. Ich ..., wenn es blau wäre. 

A kaufte dieses Hemd 

B würde dieses Hemd kaufen 

6. Ich ..., wenn ich nicht vorsichtig wäre. 

A würde über die Teppichkante stolpern und hinfallen 

B stolperte über die Teppichkante und fiele hin 

7. Ich ..., wenn er es erlaubt hätte. 

A dürfte im Zimmer rauchen 

B würde ... rauchen dürfen 

8. Ich ..., wenn ich keine Kopfschmerzen hätte. 



 

 

 

A arbeitete im Garten 

B würde ... arbeiten 

9. Ich würde ein Haus kaufen, wenn ich mehr Geld ....  

A hätte  

B haben würde 

10. Ich ..., wenn ich kerngesund wäre. 

A würde Flieger 

B würde Flieger werden 

11. Ich ..., wenn ich mein Studium abgeschlossen hätte. 

A würde Lehrer sein  

B wäre Lehrer 

12. Ich ...,  wenn er mich angerufen hätte. 

A müsste los  

B würde losmüssen 

13. Ich ..., wenn das Wetter schön wäre. 

A ginge zu Fuß  

B würde zu Fuß gehen 

14. Ich ..., wenn ich müde wäre. 

A würde Erholung brauchen. 

B brauchte Erholung 

15. Auch wenn ich ein Taxi nähme, ....  

A käme ich sowieso zu spät 

B würde ich sowieso zu spät kommen 

16. Ich ..., wenn sie nicht so dringend wäre. 

A ließe die Arbeit liegen 

B würde die Arbeit liegen lassen 

17. Ich ... dieses Wörterbuch, wenn ich Dolmetscher wäre. 

A bräuchte 

B würde brauchen 

18. Wenn er ..., wäre er glücklich. 

A gewönne 

B gewinnen würde 

19. Mit einer Brille …. 

A sähest du gewiss besser 

B würdest du gewiss besser sehen 

20. Wenn du doch endlich die Lösung …. 

A herausfinden würdest 

B herausfändest 

 

Задания для самостоятельной работы.  

Чтение и перевод научных текстов по специальности (объем 50 тыс. п. зн.), включающих 

250 новых лексических единиц (примерно 80 терминов профилирующей специальности).  

Составление письменного сообщения (доклада) по темам проводимого исследования. 

 

Вывод: устный опрос, письменный опрос, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

УК – 3 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 4 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

УК – 6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)  

 

Этап: проведение промежуточной аттестации 



 

 

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является кандидатский 

экзамен по иностранному языку. 

Результаты итогового контроля знаний оцениваются по четырехбалльной шкале с 

оценками: «отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Оценка 

Критерий  

оценивания 

 

Знания (п.3 РПД) 

Отлично 

Глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал (дидактические 

единицы, предусмотренные рабочей 

программой по дисциплине).  

Хорошо 

Твердо знает программный материал 

(дидактические единицы, преду-

смотренные рабочей программой по 

дисциплине). 

Удовлетворительно 

Знает программный материал (ди-

дактические единицы, предусмот-

ренные рабочей программой по дис-

циплине), но обнаруживает общее 

понимание существа вопросов, де-

монстрирует неполные и слабо ар-

гументированные ответы. 

Неудовлетворительно 

Не знает большинство разделов про-

граммного материала (дидактиче-

ские единицы, предусмотренные ра-

бочей программой по дисциплине). 

Умения (п.3 РПД 

Отлично 

Умеет исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически строй-

но излагать весь программный мате-

риал, не затрудняется с ответом на 

основные и дополнительные вопро-

сы, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

Хорошо 

Грамотно и по существу излагает 

программный материал (дидактиче-

ские единицы, предусмотренные ра-

бочей программой по дисциплине). 

Не допускает существенных упуще-

ний и неточностей в ответах на во-

просы. 

Удовлетворительно 

Допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки при из-

ложении программного материала 

(дидактические единицы, преду-

смотренные рабочей программой по 

дисциплине). 

Неудовлетворительно 

Допускает существенные ошибки 

при изложении программного мате-

риала (дидактические единицы, 

предусмотренные рабочей програм-



 

 

 

мой по дисциплине). 

Навыки 

(опыт деятельности) 

(п.3 РПД) 

Отлично 

Свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями про-

граммного материала (дидактиче-

ские единицы, предусмотренные ра-

бочей программой по дисциплине). 

Хорошо 

Владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практи-

ческих заданий программного мате-

риала (дидактические единицы, 

предусмотренные рабочей програм-

мой по дисциплине). 

Удовлетворительно 

Испытывает затруднения в выполне-

нии практических заданий про-

граммного материала, необходимого 

для научной и профессиональной 

деятельности. 

Неудовлетворительно 

С большими затруднениями выпол-

няет практические задания про-

граммного материала (дидактиче-

ские единицы, предусмотренные ра-

бочей программой по дисциплине). 

 

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по иностранному языку 

 

Содержание кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Аспирант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстри-

ровать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намере-

ния, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность вы-

сказывания. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение читать ориги-

нальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоно-

вые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать ос-

новную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обуче-

ния, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом об-

щей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия нор-

ме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 



 

 

 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извле-

ченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержа-

тельности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные поло-

жения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Структура кандидатского экзамена 

1. Чтение вслух и письменный перевод аутентичного текста по специальности (объемом 

2500 печатных знаков) с иностранного языка на русский язык. Время на подготовку – 60 

минут. Разрешается пользоваться словарем. 

2. Устное реферирование на иностранном языке общенаучного или научно-популярного 

текста (объемом 2000 печатных знаков) без использования словаря. Время на подготовку 

– 15 минут.  

3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные направлением подготовки (отраслью 

науки) и научной работой аспиранта. 

 

 

Образцы экзаменационных текстов 

 

Отрывок для чтения и письменного перевода 

 

Английский язык 

 

Traditional and modern theories of business decisions 

For nearly a century, economists, managers, and lawmakers have relied upon the neoclas-

sical principle of a “profit-maximizing firm.” This principle underlies decades of business school 

teaching, numerous aspects of finance, and a panoply of models for inventory management, yield 

management, and pricing policies.1 

Indeed, the principle of a firm choosing a location to maximize profits dates at least as far 

back as the landmark works of David Ricardo and Johann Heinrich von Thünen, predating the 

emergence of the neoclassical school of economics by a half century.2 Even the “new economic 

geography” that emerged in the last years of the 20th century relies upon an updated version of 

the profit-maximizing firm.3 

However, ubiquitous the principle, the practice appears quite different: 

 Corporate managers commonly state that they focus on “shareholder value,” and explain 

costly investment decisions, risky acquisitions, and speculative research expenditures on 

that basis. Excessive focus on maximizing profit has even been characterized negatively 

as “short-termism.” 

 American legal doctrine, which at one time was firmly supportive of the profit-

maximizing goal of the corporation, has shifted toward both “shareholder value” and the 

concept of businesses pursuing larger societal goals.4 

 Machine learning methods, often supported by “big data” collection and storage, increas-

ingly drive advertising decisions, planned maintenance, yield management, and real-time 

pricing policies. The focus of these methods is often maximizing metrics other than prof-

its, such as page views, purchases, number of users, and “clicks.” 

https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6#Fn1
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6#Fn2
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6#Fn3
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6#Fn4


 

 

 

 The standard curriculum in graduate programs for business and economics now recogniz-

es the value of managerial flexibility, the importance of “real options,” and the use of 

hedging and other strategies to minimize risk. 

 The “world is flat” meme questions whether location decisions (and, implicitly, the costs 

associated with doing business in any one place) really matter in the 21st century. While 

not quite a theory, this idea has generated wide currency in the popular press and heated 

intellectual debate. 

 A number of widely recognized corporations have risen to extremely large market capi-

talizations without profits; some very large and highly profitable firms have made an ex-

plicit policy of not distributing dividends to their stockholders. 

None of these phenomena are consistent with the principle of maximizing profits. What 

best explains important business decisions, if not profit maximization? We use a natural experi-

ment, and a very large dataset covering multiple categories of information, to examine this ques-

tion. We focus on the following important business decision: where do medium- and large-sized 

firms choose to locate? 

 (Business strategy and firm location decisions: testing traditional and modern methods // 

Business Economics, January 2019, Volume 54, Issue 1, pp 35–60, by Patrick L. Anderson 

[Электронный доcтуп] https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6) 

 

Немецкий язык 

 

Feministische Ökonomik – eine Chance für die Wirtschaftswissenschaft 

Eine feministische Perspektive, die Frauen und deren Lebenswirklichkeiten sowie die un-

terschiedlichen Verständnisse der Kategorie Geschlecht miteinbezieht, eröffnet die Chance für 

die Wirtschaftswissenschaft, Verteilungsfragen umfänglicher zu beantworten, was die einfache 

Kategorie des biologischen Geschlechts nicht zu leisten vermag. Für die Wirtschaftswissenschaf-

ten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Allokation knapper Ressourcen in den Blick zu 

nehmen, um damit auch Verteilungsfragen zu analysieren, ist die Reflexion darüber, welche Ge-

schlechter-Perspektive sie in ihren jeweiligen Fragestellungen einnimmt, von entscheidender 

Bedeutung. Wenn Gender nur auftaucht, um auf geschlechtsspezifische Unterschiede hinzuwei-

sen, oder lediglich auf das biologische Geschlecht als Ursache abzielt, kann es nicht dem wissen-

schaftlichen Anspruch dieser Disziplin gerecht werden. Die Differenz und hierarchische Diffe-

renzierung sichtbar zu machen und darüber hinaus den Effekt zu analysieren, den die Differenz 

und Differenzierung auf Verteilungsfragen hat. 

Die Pionierinnen der Feministischen Ökonomik, darunter Harriet Taylor Mill, Barbara 

Leigh Smith Bodichon widmeten sich der Funktionsweise des Arbeitsmarktes und thematisierten 

hierbei erstmals die Gruppe der Frauen im Kontext von Erwerbstätigkeit, Einkommen sowie der 

Haus- und Reproduktionsarbeit. Bis in die Gegenwart gilt der Arbeitsmarkt als das zentrale 

Themenfeld der Feministischen Ökonomik. In ihm werden zum einen ökonomische Komponen-

ten, die mit der Erwerbsarbeit einhergehen zum Gegenstand feministisch, ökonomischer Ausei-

nandersetzung, zum anderen schließt sich an das Themenfeld „Arbeitsmarkt“ auch der bedeu-

tendste Beitrag Feministischer Ökonomik an: Die Sichtbarmachung der Care- und Reprodukti-

onsarbeit als eine nicht-marktförmige Tätigkeit, deren Sphäre von der Standardökonomik als 

solche ausgeblendet wird. Weitere Themenfelder der Feministischen Ökonomik fokussieren auf 

makroökonomische Zusammenhänge und beleuchten hierbei die Position und Performance von 

Frauen unter Finanz- und Wirtschaftskrisen. Die Themen Migration und (Post‑) Kolonialismus 

werden ebenso aufgegriffen, wie das Feld der Ökologie. Der Fokus dieses Beitrags soll daher auf 

eine Darstellung der Positionierung der Frauen in dem ökonomischen Geschehen des Arbeits-

marktes und des Haushalts liegen. Zur Darstellung der Positionierung und Performance von 

Frauen greifen wir auf das Konzept der Lebensverlaufsperspektive zurück, welches im folgenden 

Abschnitt dargestellt wird. 

https://link.springer.com/journal/11369/54/1/page/1
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00111-6


 

 

 

(Bausteine und Perspektiven für eine Feministische Ökonomik // Ökonomie und »Ge-

schlechterverhältnis« pp 125-136, Sabine Wolf [Электронный доcтуп] 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-86226-442-1_5) 

 

Отрывок для устного реферирования 

 

Английский язык 

The business cycle is alive and well 

Is the business cycle dead? I can see why this question might be asked as this expansion 

rolls on. Instead of providing the easy answer (“of course not”) and moving on, I’m going to take 

the question seriously and break it down into three related questions: whether the time series 

properties of macro variables have changed since the financial-crisis recession; whether the 

Great Moderation has returned; and what are the cyclical consequences of the slowdown in the 

growth of potential GDP. These three questions all can be framed in reference to Fig. 1, which 

plots the four-quarter growth of GDP, a low-frequency trend, and the NBER business cycle 

dates. The latter two points—the decline in volatility and the slowdown in GDP growth—are 

particularly evident in Fig. 1. My empirical look at these three questions leads me to conclude 

that the evidence points to the business cycle being alive and well; that we should plan on there 

being a “next recession”; that this next recession could be just over the horizon; and that, when it 

arrives, we are in an historically poor position to mitigate its effects. 

Let me begin by addressing my first sub-question: Have the dynamic relations among 

macro variables changed markedly since the financial crisis? I’m going to look at this through a 

lens of a dynamic factor model with 248 quarterly variables. For those who don’t know what dy-

namic factor models are, a dynamic factor model assumes that all the co-movements among the 

248 variables are driven by a handful of common factors. Now, that doesn’t mean we think 

there’s only a few things that drive all economic fluctuations! But it is an empirical fact that 

about four, five, or six factors explain a great deal of the variation of many macro variables in an 

R-squared sense. My focus here is on whether a dynamic factor model has been stable and 

whether it continues to explain much of the variation in many macro variables, or alternatively 

whether all that has broken down since the financial-crisis recession. Specifically, I estimated a 

six-factor dynamic factor model through 2007, locked in those coefficients, and used it to predict 

the movements of individual variables in the post-2007 period, given the post-2007 values of the 

factors. 

Let’s start with GDP. Figure 2 shows the actual historical value of four-quarter GDP 

growth, the fitted values from the pre-2007 model, the out-of-sample projection from the pre-

2007 model, and the fitted values using the model estimated from 2010 to the present. These fit-

ted values are the predicted values from a regression of quarterly GDP growth on the six factors, 

aggregated up to four-quarter growth rates. For the post-2007 period estimated using the pre-

2007 model, the post-2007 factors are used but the pre-2007 regression coefficients are used. 

Thus, comparing the fits over the post-2010 period of the out-of-sample pre-2007 fitted values 

with the fitted values from the post-2010 model gives a visual way to assess the stability of the 

dynamic factor model, in units that are easy to interpret. For GDP, the pre-2007 factor model 

projected a somewhat more robust early recovery than actually occurred, but overall the pre-

2007 model has been tracking GDP growth quite well, especially since 2014. 

Private non-residential fixed investment is interesting because there has been so much fo-

cus on investment being unusually slow. But, in fact, the pre-2007 model does a very good job 

explaining the mean growth of investment and its variation over the post-2010 period, and, in 

fact, you cannot reject the hypothesis that the coefficients in the regression on the factors are sta-

ble over this potential break date. The same thing is true for payroll employment. Interestingly, 

the pre-2007 dynamic factor model was slightly too pessimistic on manufacturing employment: 

there was more of a rebound in manufacturing employment than the pre-2007 dynamic factor 

model would have predicted. 

https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00110-7#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00110-7#Fig1
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00110-7#Fig2


 

 

 

 (The business cycle is alive and well //Business Economics, January 2019, Volume 

54, Issue 1, pp 79–84 by James H. Stock   [Электронный доcтуп] 

https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00110-7 ) 

 

Немецкий язык 

 

Die Krise der VWL und die Vision einer Pluralen Ökonomik 

Die andauernde Finanzkrise hat tiefliegende Probleme des ökonomischen Mainstreams 

offengelegt und lässt Forderungen nach einer Erneuerung des ökonomischen Denkens lauter 

werden. Die Autoren beschreiben die Kritik am Status quo und gehen dabei auf die Vorwürfe 

von Einseitigkeit, blinden Flecken, Realitätsferne und impliziter Normativität ein. Als vielver-

sprechender Gegenentwurf wird die Vision einer Pluralen Ökonomik vorgestellt und anhand von 

fünf charakteristischen Säulen beschrieben: Theorienpluralismus, Methodenpluralismus, histori-

sche Fundierung, wissenschaftstheoretische und ethische Reflexion sowie Interdisziplinarität. 

Würden Ökonomen Brücken bauen, so würden diese vermutlich einstürzen. Doch Öko-

nomen bauen keine Brücken, sondern sie beschäftigen sich mit Wirtschaftssystemen. Derweil 

verhärtet die andauernde globale Finanzkrise die Vermutung, dass sich nicht nur die Volkswirt-

schaften in der Krise befinden, sondern auch die Volkswirtschaftslehre. Dass die Ökonomen ih-

rer Verantwortung für das ökonomische Wohlergehen der Menschen nur mangelhaft gerecht 

werden, zeigen auch die strukturelle Massenarbeitslosigkeit, der drohende Klimawandel, die 

wachsende allgemeine Ungleichheit sowie die in vielen Ländern stagnierende Entwicklung. 

Man wundert sich, woher Ökonomen eigentlich die Gewissheit nehmen und nahmen, auf 

ihre simplistischen Modellbefunde zu vertrauen und dann beispielsweise für mehr Deregulierung 

der Arbeits- und Finanzmärkte einzutreten? Wieso beschäftigt man sich in der ökonomischen 

Ausbildung in der Regel nicht mit Wirtschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie und ethischen 

Fragen? Und wie können die meisten Ökonomen ein Wachstumsdogma vertreten, wenn es öko-

logische Grenzen gibt und der Klimawandel bereits vor der Tür steht und anklopft? „Probleme 

kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“, erkannte be-

reits Albert Einstein. Daher sind wir überzeugt, dass eine grundlegende Erneuerung des ökono-

mischen Denkens erforderlich ist hin zu einer Pluralen Ökonomik. 

Doch was sind diese „dauerhaften ökonomischen Wahrheiten“ und was beschreibt den 

ökonomischen Mainstream? Kennzeichnend sind dabei vor allem die folgenden Elemente: 

• Das praktizierte Menschenbild des Homo Oeconomicus als allwissender, hyper-

„rationaler“ Eigennutzen - Maximierer,  

• der methodologische Individualismus, d.h. der Fokus auf Individuen anstatt auf Grup-

pen oder Klassen,  

• der theoretische Unterbau der Neoklassik bzw. der Neukeynesianisch-Neoklassischen 

Synthese,  

• die Grundannahme von Markteffizienz und Marktgleichgewichten. 

(Die Krise der VWL und die Vision einer Pluralen Ökonomik //Wirtschaftsdienst, Oc-

tober 2016, Volume 96, Issue 10, pp 769–775, Dirk Ehnts, Lino Zeddies [Электронный 

доcтуп]  https://link.springer.com/article/10.1007/s10273-016-2047-4) 

 

Перечень вопросов для устной беседы по направлению подготовки 

 

1. Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

2. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность выбранного 

научного направления. Методы исследования, используемые в научной работе. 

https://link.springer.com/journal/11369
https://link.springer.com/journal/11369/54/1/page/1
https://link.springer.com/article/10.1057/s11369-018-00110-7
https://link.springer.com/journal/10273
https://link.springer.com/journal/10273/96/10/page/1


 

 

 

3. Мировые научные достижения по направлению подготовки аспиранта. 

4. Крупные мировые научные (учебные) центры в России и за рубежом. 

5. Работа с источниками научной информации по направлению подготовки аспи-

ранта.    

6. Международное сотрудничество в научной сфере. Представление результатов ис-

следования (научный семинар, конференция, конгресс).  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обу-

чения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 

 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приоб-

ретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной образова-

тельной траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом инте-

ресов аспирантов. 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции по дисциплине «Иностранный язык» решают следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебниками и 

научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать пе-

рерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. 

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более объ-

емно изложить материал. 

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; 

     восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание по-

мощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

опроса, уточняющих вопросов, беседы, проверяя уровень и качество усвоения предше-

ствующего материала.  

Текущий контроль предназначен для проверки качества формирования компетен-

ций, уровня овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыка-



 

 

 

ми. Выполнение заданий текущего контроля оценивается по двухбалльной шкале: «атте-

стовано», «не аттестовано». 

Рекомендации по оцениванию заданий текущего контроля: 

Рекомендации по оцениванию устного опроса по темам дисциплины. 

Оценки «аттестован» заслуживает аспирант, устный ответ которого: 

- соответствует нормам изучаемого языка в научной сфере устного общения в пре-

делах программных требований; 

- логично и целостно в смысловом и в структурном отношениях выражает точку 

зрения по обсуждаемым вопросам; 

- демонстрирует готовность использовать современные методы научной коммуни-

кации на иностранных языках. 

Оценка «не аттестован», выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Рекомендации по оцениванию письменного опроса (тестового задания). 

На выполнение тестового задания аспиранту отводится 20 минут. Предлагается вы-

брать один правильный ответ из предложенных блоков ответов.  

 

            Критерии оценки результатов письменного опроса 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80-100 % правильных ответов 

Хорошо 60-79 % правильных ответов 

Удовлетворительно 40-59 % правильных ответов 

Неудовлетворительно 39 % и меньше правильных ответов 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов  

 

Настоящие методические указания имеют цель помочь аспиранту в его 

самостоятельной работе:  

- развивать практические навыки правильного чтения и перевода оригинальной ли-

тературы на иностранном языке с целью освоения зарубежного информационного про-

странства в научно-профессиональном контексте (в соответствии с научной специально-

стью); 

- совершенствовать навыки оформления информации, полученной из иноязычных 

источников в виде реферата/аннотации с целью применения в научно-исследовательской 

работе. 

Самостоятельная работа аспиранта по дисциплине «Иностранный язык» включает 

в себя следующие виды работы с аутентичными научными текстами: чтение статьи, уст-

ный перевод, письменный перевод, реферирование прочитанной статьи, подготовка сло-

варя терминов по специальности. 

  Вышеперечисленные виды  работы представляют собой внеаудиторную работу ас-

пирантов с аутентичными источниками информации по соответствующим научным спе-

циальностям, а именно: с газетами, журналами, сайтами. В процессе выполнения заданий 

развиваются общие (умение получать информацию в зависимости от речевой задачи) и 

частные (к примеру, умение вычленять главное, находить ключевые предложения, умение 

интерпретировать, понимать подтекст, смысловое содержание, составлять свое собствен-

ное отношение к прочитанному) навыки. 

   В соответствии с Порядком проведения кандидатских экзаменов (СТО-2.12.11), для 

допуска к сдаче кандидатского экзамена предлагается следующее распределение объема 

самостоятельной работы аспирантов:  



 

 

 

1) прочитать и перевести литературу на иностранном языке по научной специально-

сти – не менее 150 000 печатных знаков; 

2) выполнить устное реферирование статей по научной специальности аспиранта на 

английском языке, не менее 10 источников – не менее 150 000 печатных знаков; 

3) оформить папку аспиранта, которая включает:  

- копию оригинального научного текста по специальности (научному направлению) 

объемом не менее 15 000 печатных знаков; 

- перевод на русский язык этого текста в печатном виде; 

- словарь терминов по специальности (научному направлению), выполненный в пись-

менном виде от руки, который включает слово (словосочетание), транскрипцию (кро-

ме немецкого языка), перевод объемом не менее 300 слов; 

- список прочитанной и использованной литературы (не менее 10 источников). 

Для развития навыков чтения научной литературы необходимо усвоить правила 

произношения и чтения  (при необходимости повторить вводный фонетический курс). 

Необходимо регулярно выполнять соответствующие упражнения, направленные на разви-

тие навыков точности чтения научных терминов и совершенствования навыков разных 

видов чтения оригинальной научной литературы. 

Работая над текстом, следуйте указаниям: 

1. Выписывайте и запоминайте в первую очередь строевые слова.  

2. Перед тем как выписывать слово и искать его значение в англо-русском словаре, 

следует установить, какой частью речи оно является.  

3. Выписывая слова, отбрасывайте окончания и находите исходную (словарную) 

форму слова, т.е. для имен существительных – форму общего падежа единственного 

числа; для прилагательных и наречий – форму положительной степени; для глаголов –

неопределенную форму (инфинитив). 

4. Для более эффективной работы со словарем необходимо ознакомиться по 

предисловию с построением данного словаря и с принятой в нем системой условных 

обозначений.  

5. Помните, что в каждом языке слово может иметь несколько значений. Отбирая в 

словаре подходящее по значению русской слово, следует исходить, прежде всего, из его 

грамматической функции, а также учитывать его значение в данном контексте.  

Следует помнить также некоторые особенности перевода с английского языка на 

русский язык. 

В текстах научно-профессиональной направленности английские словосочетания ча-

сто передаются одним русским словом:  

Post-graduate course – аспирантура  

raw materials - сырье 

the members of аjury—присяжные 

Иногда при переводе с английского языка на русский язык приходится применять 

описательный перевод и передавать значение английского слова с помощью нескольких 

русских слов. Например: 

а) существительные:  

characteristics – характерные особенности  

necessities – предметы первой необходимости  

output – выпуск продукции  

б) глаголы:  

tо аvегаge – составлять, равняться в среднем  

to enable – давать возможность  

в) наречия:  

increasingly—во все возрастающих размерах  

mainly=chiefly—главным образом  



 

 

 

Чтение научных статей с их последующим переводом относится к изучающему чте-

нию, которое предполагает полное и точное понимание основных научных терминов, 

осмысление и запоминание прочитанного, умение ставить вопросы к основной и второ-

степенной информации, умение раскрывать причинно-следственные связи. Проверка по-

нимания текста такого типа осуществляется  с помощью:  

- перевода части текста, либо всего текста в зависимости от вида перевода (устного или 

письменного); 

- постановки вопросов к тексту. 

Самостоятельная работа аспирантов над научными статьями для реферирования от-

носится к просмотровому чтению с пониманием основного содержания. Данный вид дея-

тельности позволяет развивать определенные знания и умения: знание структурно-

композиционных особенностей текста, умение подбирать и группировать информацию по 

определенным признакам, умение находить нужные факты, абзацы, фрагменты текста, 

требующие подробного изучения.  

Проверка реферирования научной статьи профессиональной направленности прово-

дится с помощью:  

- алгоритма реферирования иноязычной статьи научного характера; 

- понимания ключевых слов. 

Рекомендации по оцениванию самостоятельной работы 
Оценка «аттестован», выставляется аспиранту, выполнившему: 

1) перевод литературы на иностранном языке по научной специальности в объеме 

не менее 150 000 печатных знаков; 

2) устное реферирование статей по научной специальности на иностранном языке, 

включающих не менее 10 источников, в объёме 150 000 печатных знаков. 

Оценка «не аттестован» выставляется аспиранту, не выполнившему вышеуказан-

ные требования в полном объеме. 

 

Методические указания по реферированию статей научного характера 

 

Алгоритм реферирования на английском языке 

I. INTRODUCTION 

1.1 In its issue of …(дата)… the newspaper (magazine) "…(название газеты, журнала)…." 

carries an (interesting) article about…… 

1.2 In its issue of … (дата)…. the newspaper (magazine) "…(название газеты, журнала)…" 

carries an (interesting) interview of …(чье?)... given to …(кому?)… 

2. Number …(№)…. of the newspaper (magazine) "…(название газеты, журнала)….." gives (a 

lot of) space to the problem of …… 

3. The article under study (consideration / discussion / analysis) was published (appeared) in the 

newspaper (magazine) "…(название газеты, журнала)…."  

4. The article is headlined (entitled) "… (название статьи)….." 

5.1 The September issue of "…(название газеты, журнала)…." carries an article about ………. 

5.2 "…(название газеты, журнала)…" is running a story about ……… 

II. AN ARTICLE AS A WHOLE.  

1. The key-note (главная мысль, лейтмотив) of the article is (that) ……. 

2.1 The article touches upon (highlights/   brings to the forefront/   places in the forefront/   lime-

lights/ tackles) the question of /   the problem(s) of ………. 

2.2 In his story the author touches upon (highlights/   brings to the forefront/   places in the fore-

front/  limelights/    tackles) a burning issue of today: ……………….. 

2.3 In his story the author touches upon (highlights/   brings to the forefront/    places in the fore-

front/  limelights/    tackles) the problem(s) of ……….. 

3. The problems of /   the matters of …(чего?)... are in the limelight in this article devoted to  

4. The article deals with a topical issue of today: …………….. 



 

 

 

with a question of paramount importance     (первостепенной важности): ….. 

with a burning problem    (с животрепещущей, насущной проблемой): …….. 

with an urgent problem:………….  

with a controversial question: ............... 

with one of the eternal questions: ....................... 

with some debatable matters /  questions /    points: ............. 

5. The author speaks at length about .................... 

6. The author addresses himself to the problem(s) of /    the matters of /     the issue of 

…(чего?)… 

7. The problem addressed to in the article is that of  ....(чего?)..... 

8. The author /  The article lays stress (emphasis) on the problem of /  on the solution 

of…(чего?) ...  /    on the steps to be taken towards …(в направлении чего?)….. 

9.1. The author's argument is based on …(the facts/   ideas/   information/   figures/   data   

etc.)….  

9.2. The author's reasoning is supported by…(the facts/  ideas/ information/ figures/   data   

etc.)…. 

10. The author's position is justified by ..... (the facts/   ideas/   information/  figures/  data   

etc.)...... 

11. The author builds his argument around ... (the facts/  ideas/  information/  figures/  data   

etc.).... 

III. MONITORING THE STRUCTURE OF AN ARTICLE. 

1.1. The article opens in a general statement:………….       

1.2. The author says that ………….        

1.3. The article opens in a discussion of……(чего?)……. 

  in a description of .. …(чего?).…… 

  in an argument for …(в пользу чего?)….. 

  in an argument against …(против чего?)….. 

  in an account of ……(с перечисления чего? /     с отчета о чем?)…… 

2.1  The author begins by describing the causes of …(целей чего?)…… 

2.2 The author begins by outlining the prospects of …(перспектив чего?)……… 

2.3 The author begins by putting forward (с выдвижения) an idea of …(чего?)……. 

2.4 The author begins by putting forward an explanation for …………. 

3. At the beginning of the article the author …(presents  /    shows  /     introduces  /  depicts  /   

mentions /  touches upon ,  etc.)……….. 

4. The author goes on to say that ………….. 

5. Further on the author presents / shows / introduces / depicts / mentions /  touches upon ,  etc… 

6. After that the article presents  / shows / introduces / depicts / mentions / touches upon ,  etc….. 

7. The author then moves on to …(к чему?)…. 

8. The author then hands over to an expert in …(сфера деятельности)….. (who explains 

that…….) 

9. To continue his story, the author brings in "man on street" who says that……….. 

10. In conclusion the author presents  /  shows  / introduces  /  depicts  /  mentions /  brings ,  

etc…. 

11. The author draws a conclusion saying that ………….. 

12. The article ends in ...(чем?).......  

13. Summing it up the author  says / asserts  that .............  

14. In the closing paragraph the author  describes  /  mentions  /   presents   / considers  /  brings , 

etc…(что?)…….. 

IV. MONITORING THE LINE OF REASONING. 

1 .The article weighs advantages and disadvantages of .... (чего?)..... 

2. The author considers both pros and cons of … (чего?)……. 

3. The author is balancing arguments. On the one hand ......... , on the other hand ………..  



 

 

 

4. In his argument the author opposes (противостоит)… (чему?)… 

V. INTERPRETING. 

1. The headline admits of several interpretations. First (во-первых), …….Second (во-

вторых),…. 

2. This (sort of) statement implies / suggests  that ............ 

3. Perhaps, the author assumes that ………… 

4.1. The reader can infer from this headline that …………… 

4.2. The reader can infer from this statement what is the author's attitude to …(к чему?)…… 

4.3. The reader can infer from this paragraph how the author  sees the solution of ....(решение 

чего?).... 

5. Judging by this headline (statement /  paragraph  / conclusion) the author is sceptical / optimis-

tic about …. 

6.1. The author's attitude appears to be ambivalent (and) ........ 

6.2. The author's position (standpoint) strikes me as.... (производит впечатление какой?) ...... 

VI. ASSESSING AN ARTICLE. 

1.1. I find it an interesting (informative) article which (can) ………  

1.2. I find it a controversial question, because …….  

1.3. I find it an illuminative [i'luminətiv] (поучительная) idea, as (так как)…….. 

2. The article arouses / excites / awakes (вызывает, пробуждает) interest in .....(к чему?)........ 

 

Алгоритм реферирования статьи на немецком языке 

a) клише, начинающие работу и вводящие главную тему: 

Der Hauptgedanke dieses Artikels ...,  

Das Buch besteht aus ...,  

Der Text (Artikel) gibt Auskunft (Information) über ...,  

In diesem Text geht es um ...,  

в) клише, oформляющие основную мыcль пpoизведения:  

Der Autor behandelt ... und untersucht ...,  

Der Autor analysiert die Kernfragen ...,  

Das Hauptanliegen des Buches (Textes) ist ...,  

Der Autor setzt sich für ... ein,  

Der Autor weist überzeugend nach, daß ...,  

Der Autor polemisiert gegen (A.) ...,  

In diesem Artikel wird eine Darstellung ... gegeben,  

Der Text bringt eine Darstellung ...,  

c) клише, оформляющие выводы, к которым приходит автор первичного документа:  

Der Autor zieht Schlußfolgerungen aus ...,  

Zum Schluß soll noch ausgesprochen werden ...,  

Der Text ist durch (A.) ... gekennzeichnet,  

Der Text enthält neue Ergebnisse (Resultate) über ....,  

Ausgehend von der Analyse, kommt der Autor zum  

Schluß ...,  

Ausgehend von der Analyse, kann man also von ...  

sprechen,  

Man kann also sagen, daß ...,  

Der Inhalt des Textes beweist ...,  

Zum Abschluß soll noch ausgesprochen werden, daß ... 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену 

1. Общие положения 



 

 

 

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется 

следующими документами: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 

«О порядке присуждении ученых степеней», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2007 г. №274 «Об утверждении программ кандидатских экзаменов»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ок-

тября 2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»,  

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов». 

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов и 

лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) без освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, их сдача обязательна для присуждения уче-

ной степени кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по иностранному языку сдается по программе, соответству-

ющей той отрасли науки, к которой относится тема диссертации (согласно действующей 

номенклатуре специальностей научных работников) на кафедре иностранных языков. 

Цель кандидатского экзамена - установить уровень готовности использовать со-

временные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностран-

ном языках; установить уровень готовности участвовать в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению научных научно-образовательных 

задач.  

Условием допуска к кандидатскому экзамену является представление аспирантом 

папки на кафедру, принимающую экзамен, не позже чем за 10 дней до начала сессии и 

включает в себя:  

1) копию оригинального научного текста по специальности (научному направ-

лению) объемом не менее 15 000 печатных знаков; 

2) перевод на русский язык этого текста в печатном виде; 

3) словарь терминов по специальности (научному направлению), выполненный 

в письменном виде от руки, который включает слово (словосочетание), транскрипцию 

(кроме немецкого языка), перевод объемом не менее 300 слов; 

4) список прочитанной и использованной литературы (не менее 10 источни-

ков). 

К кандидатскому экзамену по иностранному языку допускается аспирант, выпол-

нивший требования к представлению папки аспиранта в полном объеме. Преподаватель, 

проверяющий папку, ставит на ней отметку «допущен к сдаче кандидатского экзамена». 

Кандидатский экзамен по иностранному языку включает в себя: 

1. Чтение вслух и письменный перевод аутентичного текста по специальности 

(объемом 2500 печатных знаков) с иностранного языка на русский язык. Время на подго-

товку – 60 минут. Разрешается пользоваться словарем. 

2. Устное реферирование на иностранном языке общенаучного или научно-

популярного текста (объемом 2000 печатных знаков) без использования словаря. Время на 

подготовку – 15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные направлением подготовки (отраслью  

науки) и научной работой аспиранта.  

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографиче-

ской, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемо-

го языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 



 

 

 

 

2. Содержание программы 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта должны достичь уровня владения ино-

странным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. 

Раздел 1. Современные технологии научной коммуникации на иностранном языке. 

Мировые научные достижения. 

Раздел 2. Особенности подготовки аспирантов в России и за рубежом. Крупные 

мировые научные (учебные) центры. 

Раздел 3. Цели и задачи научного исследования аспиранта. Актуальность выбран-

ного научного направления. Методы исследования, используемые в научной работе. 

Раздел 4. Стартовые позиции молодого ученого: 

- образование; 

- область исследования; 

- научный руководитель; 

-  перспективы исследования. 

Составление резюме. 

Раздел 5. Научный текст по направлению подготовки: особенности перевода, рефе-

рирование и аннотирование. Работа с источниками научной информации.     

Раздел 6. Международное сотрудничество в научной сфере. Международный науч-

ный семинар (конференция, конгресс). Представление результатов исследования. 

 

3. Требования по видам речевой коммуникации 

 Говорение. К концу обучения аспирант (экстерн) должен владеть подготовленной, 

а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, до-

клад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного, профессиональ-

ного и бытового общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с 

избранной специальностью. 

 Аудирование. Аспирант (экстерн) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

 Чтение. Аспирант (экстерн) должен уметь читать, понимать и использовать в сво-

ей научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на 

изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки языковой и контекстуальной догадки. Аспирант (экстерн) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

 Письмо. Аспирант (экстерн) должен владеть умениями письма в пределах изучен-

ного языкового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, 

изложить содержание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по 

темам проводимого исследования. 

 

Языковой материал 

1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следующи-

ми функциональными категориями: 

1.1. Передача фактуальной информации: 



 

 

 

– средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррек-

ции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д. 

1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения: 

– средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и 

т.д. 

1.3. Передача интеллектуальных отношений: 

– средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-

либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо, уверенно-

сти/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сооб-

щения, инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, 

разочарования и т.д.; 

– владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 

2. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость ко-

нечных согласных и т.п. 

3. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспиранта 

(соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского 

минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей 

специальности. 

4. Грамматика. 

Английский язык. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и слож-

ноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном 

и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «до-

полнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с ин-

финитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного чле-

на; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном ска-

зуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаго-

лы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплек-

сы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в 

форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причи-

ны; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, 

do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... 

as, not so ... as, the ... the). 

Немецкий язык. 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложе-

ний. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное 

определение. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения 

прилагательных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Одно-

родные члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в раз-

личных функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные гла-

голы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных 

типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции 



 

 

 

пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночлен-

ный (безличный пассив). Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Много-

значность и синонимия союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 

4. Требования к допуску к сдаче кандидатского экзамена 

 Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку осуществляется при пред-

ставлении специального допуска. 

 Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирантов необходимо: 

 - выполнить письменный перевод на русский язык оригинального научного текста 

по специальности – не менее 15 000 печатных знаков; 

 - осуществить устное реферирование статей по научной специальности аспиранта 

на иностранном языке – не менее 150 000 печатных знаков; 

 - прочитать и перевести литературу на иностранном языке по научной специально-

сти – не менее 150 000 печатных знаков; 

 - подготовить словарь терминов по специальности (научному направлению), вы-

полненный в письменном виде от руки, который включает слово (словосочетание), тран-

скрипцию (кроме немецкого языка), перевод – не менее 300 единиц; 

 Выполненная работа оформляется в виде папки аспиранта, которая включает в се-

бя:  

 1) копию оригинального научного текста по специальности объемом не менее 15 

000 печатных знаков; 

 2) перевод на русский язык этого текста в печатном виде; 

 3) словарь терминов по специальности (научному направлению), выполненный в 

письменном виде от руки, который включает слово (словосочетание), транскрипцию 

(кроме немецкого языка), перевод объемом не менее 300 слов; 

 4) список прочитанной и использованной литературы, в том числе словари.   

 

5. Содержание и структура кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Аспирант (экстерн) должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической 

и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (экстерн) должен продемонстри-

ровать владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального общения в пределах про-

граммных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намере-

ния, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, нормативность вы-

сказывания. 

Чтение. Аспирант (экстерн) должен продемонстрировать умение читать ориги-

нальную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоно-

вые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать ос-

новную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 



 

 

 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обуче-

ния, а также составления резюме на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом об-

щей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия нор-

ме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извле-

ченной информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, содержа-

тельности, логичности, смысловой и структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение короткого 

времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и выявить основные поло-

жения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Структура кандидатского экзамена 

1. Чтение вслух и письменный перевод аутентичного текста по специальности 

(объемом 2500 печатных знаков) с иностранного языка на русский язык. Время на подго-

товку – 60 минут. Разрешается пользоваться словарем. 

2. Устное реферирование на иностранном языке общенаучного или научно-

популярного текста (объемом 2000 печатных знаков) без использования словаря. Время на 

подготовку – 15 минут. 

3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные направлением подготовки (от-

раслью науки) и научной работой аспиранта. 

 

6. Методические указания к программе кандидатского экзамена по 

иностранному языку 

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (экс-

тернами) всех специальностей является достижение практического владения языком, поз-

воляющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 

наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возмож-

ность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствую-

щей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода 

или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (экстерна), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по ино-

странному языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам речевой 

коммуникации должно осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом спе-

цифики каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой поста-

новкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе определяющим фак-

тором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации 

является требование профессиональной направленности практического владения ино-

странным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: про-

смотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью озна-



 

 

 

комление с тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации 

кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное 

чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргумента-

ции автора, понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение пред-

полагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения информа-

тивного содержания текста-источника используются в зависимости от вида чтения: отве-

ты на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его содер-

жания в виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке в 

скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению 

про себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения долж-

ны служить единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по 

специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выде-

лять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную ин-

формацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а 

также формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны развиваться 

во взаимодействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 

выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб 

и т.д.). 

К концу курса аспирант (экстерн) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и не-

подготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в 

форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в обсужде-

нии вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык ис-

пользуется как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и 

навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности пони-

мания. Для формирования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения об 

особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие пе-

ревода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при пе-

реводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение 

слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 

переводчика) и т.п. 

Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формиро-

вания лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 

грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения 

письменной формы общения, а именно: умение составить план или конспект к прочитан-

ному, изложить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резю-

ме, реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиран-

та (экстерна) и т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного и пись-

менного общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением определенным 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в си-

стеме, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 



 

 

 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенство-

ванию произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первосте-

пенное значение придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 

группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, 

мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в про-

изводных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных зву-

ков, назализации гласных (для французского языка), звонкости (для английского языка) и 

глухости конечных согласных (для немецкого языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на специ-

альных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств 

текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общена-

учных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных 

слов), явления синонимии и омонимии. 

Аспирант (экстерн) должен знать употребительные фразеологические сочетания, 

часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, слово-

сочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно про-

читать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (экстерн) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые име-

ют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение граммати-

ческим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и система-

тизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода науч-

ной литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и 

распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типич-

ным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным 

конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), усеченным 

грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям 

и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения смыслового (ло-

гического) центра предложения и модальности. Первостепенное значение имеет овладе-

ние особенностями и приемами перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в 

аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного предло-

жения; употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, вспомогатель-

ных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной 

речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения использу-

ется оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике широкого 

профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта (экстерна), а 

также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, ис-

пользуемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по разви-

тию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая времен-

ные критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000–750000 печ. 

знаков (то есть 240–300 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеа-



 

 

 

удиторной проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным 

графиком. 

 

Критерии оценки кандидатского экзамена  

 

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания аспиранта, полученные на занятиях и самостоятельно. На проведение 

экзамена отводятся часы занятий по расписанию.  

Сдаче экзамена предшествует работа аспиранта на лекционных, семинарских заня-

тиях и самостоятельная работа по изучению предмета.  

Отсутствие аспиранта на занятиях без уважительной причины и невыполнение за-

даний самостоятельной работы является основанием для недопущения аспиранта к экза-

мену. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических рекомендаций 

по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников 

и учебных пособий, научных статей, информации среды Интернет. 

Оценка результатов обучения по дисциплине во время кандидатского экзамена 

проводится по 5-балльной системе оценивания. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если аспирант продемон-

стрировал фрагментарные знания при ответе вопросы билета. При ответах на дополни-

тельные вопросы было допущено множество ошибок. При ответах на дополнительные во-

просы было допущено множество неточностей. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если аспирант продемон-

стрировал неполные знания при ответе на вопросы билета с существенными неточностя-

ми. Показал неуверенные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если аспирант выполнил задания билета с 

небольшими неточностями. Показал в целом успешное, но сопровождающееся отдельны-

ми ошибками, применение навыков полученных знаний и умений в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено несколько неточностей. 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если аспирант освоил более 70% учеб-

ного материала, т.е. может сформулировать все основные понятия и определения по дис-

циплине и способен четко изложить ее суть, выводы, ответить на вопросы. Кроме этого 

аспирант, претендующий на отличную оценку, должен продемонстрировать аналитиче-

ское, нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на дополнитель-

ные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой дисциплины. 

  

Получение положительных оценок (отлично, хорошо, удовлетворительно) позволяет 

сделать вывод о сформированности следующих компетенций: УК-3; УК-4; УК-6. 

 
 

 

 

 

 







 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа дисциплины «Экономические науки» построена на основе современных 

требований к уровню подготовки аспирантов. Изучение дисциплины направлено на форми-

рование у аспирантов целостного представления о комплексе экономических наук, систем-

ного понимания совокупности имеющихся методов и методик для решения экономических 

проблем. Целью изучения дисциплины является формирование и совершенствование навы-

ков организации и осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы, го-

товности к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего об-

разования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Экономические науки» является обязательной дисциплиной, отно-

сится к базовой части – в учебном плане, преподаётся на первом году обучения, в 3-м се-

местре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретённые аспи-

рантом в процессе освоения образовательных программ высшего образования уровней спе-

циалитета и магистратуры по направлениям подготовки в области экономики и управления. 

Требования к предварительной подготовке аспиранта: для успешного освоения дис-

циплин аспирант должен иметь глубокие фундаментальные знания и умения по экономи-

ческой теории.   

Предшествующими для изучения дисциплин модуля являются знания, умения и 

навыки, приобретённые аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», «Иностран-

ный язык»,  

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:  

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалифи-

кационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата экономических 

наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освое-

ния программы: 
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общепрофессиональные 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно - коммуникационных технологий 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 

современных методов ис-

следования экономических 

систем различного мас-

штаба, уровня, сфер дей-

ствия, форм собственности 

использовать современные 

методы исследования эко-

номических систем различ-

ного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм соб-

ственности, информаци-

онно - коммуникационные 

технологии исследования 

самостоятельно осуществ-

лять научно-исследователь-

скую деятельность эконо-

мических систем различ-

ного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм соб-

ственности с использова-

нием современных методов 

и информационно - комму-

никационных технологий 

ОПК-2 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-

расли, соответствующей направлению подготовки 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 

методов и форм организа-

ции работы исследователь-

ского коллектива в эконо-

мических исследованиях по 

направлениям экономика и 

управление народным хо-

зяйством, финансы, денеж-

ное обращение и кредит, 

бухгалтерский учёт, стати-

стика 

осуществлять организацию 

и управление исследова-

тельскими коллективами в 

исследованиях по направле-

ниям экономика и управле-

ние народным хозяйством, 

финансы, денежное обраще-

ние и кредит, бухгалтерский 

учёт, статистика 

организации работы иссле-

довательского коллектива 

при проведении исследова-

ний по направлениям эконо-

мика и управление народ-

ным хозяйством, финансы, 

денежное обращение и кре-

дит, бухгалтерский учёт, 

статистика 

ОПК-3 – готовностью к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 

теоретических и методоло-

гических принципов, мето-

дов и способов преподава-

тельской деятельности по 

образовательным програм-

мам высшего образования 

использовать методы и спо-

собы подачи теоретиче-

ского и практического мате-

риала в преподавательской 

деятельности по образова-

тельным программам выс-

шего образования 

преподавательской деятель-

ности по образовательным 

программам высшего обра-

зования 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

 

4.2. Содержание разделов.  

№ 

п/п 

Разделы (или темы) 

дисциплины 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов 

и трудоёмкость (в часах) 

Коды ком-

петенций 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости.  

Форма промежу-

точной аттестации  

Лек. Практ

. 

Лаб.

раб. 

Сам. 

раб. 

1 Эволюция эконо-

мических взглядов 

- 4 - 14*  ОПК-1 

ОПК-3 

Аудиторная дис-

куссия, тест, прак-

тическое задание, 

задание для само-

стоятельной ра-

боты 

2 Методы экономи-

ческого анализа со-

циально-экономи-

ческих явлений и 

процессов  

- 10 - 28* ОПК-1, 

ОПК-2 

Аудиторные об-

суждения, задание 

для самостоятель-

ной работы 

3 Особенности фор-

мирования методи-

ческого обеспече-

ния экономических 

дисциплин 

- 2 - 14* ОПК-3 Практическое за-

дание, задание для 

самостоятельной 

работы 

 Итого:  16  56  Зачёт 

* - ОС Темы 1-3 раздел «Задание для самостоятельной работы» 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Методы обучения: круглый стол, дискуссия, беседа, публичная защита само-

стоятельных работ, групповая работа, подготовка и представление презентаций, уча-

стие в научно-исследовательской работе. 

Средства обучения: электронно-библиотечные системы, электронная инфор-

мационно-образовательная среда Университета, материально-техническое обеспе-

чение, доступ к профессиональным базам данных, лицензионное программное обес-

печение. 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Диалоговые технологии, тренинговые, компьютерные, дистанционные образова-

тельные технологии. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Основная литература  

 

1. Савченко, Поль Вячеславович. Российская социально-экономическая Система: 

реалии и векторы развития : Монография : Дополнительное профессиональное образование 

/ Институт экономики Российской академии наук ; Всероссийская академия внешней тор-

говли Министерства экономического развития Российской Федерации / Центральный эко-

номико-математический институт Российской академии наук / Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Совет по изу-

чению производительных сил / Институт географии Российской академии наук / Институт 

экономики Российской академии наук / Институт Европы Российской академии наук / Нет 

места работы / Санкт-Петербургский государственный университет / Национальный иссле-

довательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Прима-

кова Российской академии наук / Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова, экономический факультет / Институт проблем развития науки Российской акаде-

мии наук / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет гос-

ударственного управления / Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ / Российский государственный гуманитарный университет / Ин-

ститут социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. 3, 

перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 598 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=961584 . ISBN 9785160139906.. 

2. Дятлов, Сергей Алексеевич. Регулирование экономики в условиях перехода к ин-

нвационному развитию : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Санкт-Петербург-

ский государственный экономический университет, ф-л в г. Анадыре. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 246 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=499900 . ISBN 9785160106755. 

3. Бабенышев, Сергей Валерьевич. Математически методы и информационные тех-

нологии в научных исследованиях : ВО - Кадры высшей квалификации / Сибирская по-

жарно-спасательная академия. Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасатель-

ная академия ГПС МЧС России, 2018. 215 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1082157 . 

4. Вакурин, Александр Васильевич. Российская экономика за 30 лет – путь от пре-

образований к разочарованиям : Монография : Дополнительное профессиональное образо-

вание / Международный университет в Москве ; Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 214 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944661 . ISBN 9785160128672 . 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Герасимов, Борис Никифорович. Управление экономическими системами : Моно-

графия : ДПО - повышение квалификации / Международный институт рынка ; Междуна-

родный институт рынка. 1. Москва : Вузовский учебник, 2017. 225 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=757921 . ISBN 9785955804774. 

2. Гусаров, Юрий Валериевич. Управление: динамические процессы и современные 

приоритеты : Дополнительное профессиональное образование / Российский экономиче-

ский университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИН-

ФРА-М", 2019. 252 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1008008 . ISBN 

9785160068183. 

http://new.znanium.com/go.php?id=961584
http://new.znanium.com/go.php?id=499900
http://new.znanium.com/go.php?id=1082157
http://new.znanium.com/go.php?id=944661
http://new.znanium.com/go.php?id=757921
http://new.znanium.com/go.php?id=1008008
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3. Юдина, Ирина Николаевна. Банковская система в развивающихся экономиках: 

Опыт становления, развития и кризисов : Монография : ВО - Бакалавриат / Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Барнаульский ф-л. 1. Москва : Из-

дательский Центр РИОР, 2018. 351 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=944442 . ISBN 

9785369010945. 

4. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология исследования 

глобального кризиса : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 350 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002020 . ISBN 9785160120287. 

5. Дятлов, Сергей Алексеевич. Информационно-сетевая экономика: структура, ди-

намика, регулирование : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет ; Санкт-Петербург-

ский государственный экономический университет, ф-л в г. Анадыре. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 414 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1039932 . ISBN 9785160106762. 

6. Нуреев, Рустем Махмутович. Россия: особенности институционального развития 

: ДПО - повышение квалификации / Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации ; Российский университет дружбы народов / Институт экономики Россий-

ской академии наук / Национальный исследовательский университет "Высшая школа эко-

номики" / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2020. 448 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1042417 . ISBN 9785917680194. 

7. Савоскина, Е. В. Научные исследования в учебном процессе : учебно-методиче-

ское пособие / Е. В. Савоскина, Е. В. Коробейникова. — Самара : Самарский государствен-

ный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90644 .html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

8. Савченко, Поль Вячеславович. Российская социально-экономическая система: ре-

алии и векторы развития : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Институт экономики Российской академии наук. 2, перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. 460 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=922658 

. ISBN 9785160118420. 

9. Худокормов, Александр Георгиевич. Экономическая теория в историческом раз-

витии: взгляд из Франции и России : Монография : Дополнительное профессиональное об-

разование / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономиче-

ский факультет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 668 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=961958 . ISBN 9785160111629. 

10. Расков, Николай Васильевич. Экономика России: проблемы роста и развития 

: Монография : Дополнительное профессиональное образование. 1. Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. 186 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=994362 

. ISBN 9785160095592. 

11. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент : учебник / Е. А. Кандрашина. 

— 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — ISBN 978-5-4486-0461-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79827 .html (дата обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

12. Тихомирова, О. Управление проектом: комплексный подход и системный 

анализ : Монография : Дополнительное профессиональное образование / Санкт-Петербург-

ский НИУ информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО). 1. 

http://new.znanium.com/go.php?id=944442
http://new.znanium.com/go.php?id=1002020
http://new.znanium.com/go.php?id=1039932
http://new.znanium.com/go.php?id=1042417
http://www.iprbookshop.ru/90644
http://new.znanium.com/go.php?id=922658
http://new.znanium.com/go.php?id=961958
http://new.znanium.com/go.php?id=994362
http://www.iprbookshop.ru/79827
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Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 300 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1064865 . ISBN 9785160063836. 

13. Лапидус, Лариса Владимировна. Цифровая экономика: Управление электрон-

ным бизнесом и электронной коммерцией : Монография : Дополнительное профессиональ-

ное образование / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, эконо-

мический факультет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 381 

с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1037916 . ISBN 9785160136073. 

 

8.2.1. Периодические издания (научные журналы) 

 Вопросы экономики 

 Деньги и кредит 

 Проблемы теории и практики управления 

 Регион: Экономика и Социология 

 Мировая экономика и международные отношения 

 Проблемы теории и практики управления 

 Университетское управление: практика и анализ 

 Финансовый бизнес 

 Управление проектами и программами 

 Экономист 

 ТНЕ ECONOMIST 

 

8.2.2. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com  - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

Договор №01-17ГК-610 ЭБС от 14.12.2017г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 

г. до 31.12.2020 г. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

Договор №01-1-7ГК609 от 28.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

Контракт №0387200022318000073-0288756-01 от 03.07.2018г., доступ предоставлен 

с 17.07.2018 - 16.07.2019гг.  

Соглашение с №19/33 на предоставление тестового доступа к Базовой версии Элек-

тронно-библиотечной системы IPRbooks от 24.09.2019г. доступ предоставлен с 17.07.2019 

- 30.09.2020 гг.  

Контракт №03872000223190001000001 от 19.09.2019г., доступ предоставлен с 

20.09.2019 - 19.09.2020 гг.  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

(ИПУЗ)»  

http://new.znanium.com/go.php?id=1064865
http://new.znanium.com/go.php?id=1037916
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 

 

 7 

Договор №514КС/01-2018/01-18ГК-221 от 16.05.2018г. г., доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г. 

Договор №514КС/01-2019/01-19ГК-173 от 06.08.2019г. г., доступ предоставлен с 

1.11.2019г. до 31.10.2020 г. 

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

Договор №101сл/03-2018/01-18Д-664 от 12.12.2018г., доступ предоставлен с 

1.01.2019г. до 31.12.2019 г. 

Договор №167сл/07-2019/01-19Д-407 от 09.08.2019г., доступ предоставлен с 

1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор №01-18ГК-618 ЭБС от 13.12.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Договор №01-19ГК-159 ЭБС от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

8.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2018/02-18Д-474 от 27.07.2018 г., доступ предоставлен с 28.07.2018 г. 

до 27.07.2019 г.  

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru) 

Правообладатель: ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 г. до 

27.07.2020 г. 

3. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская гос-

ударственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 

г. и бессрочно. 

4. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) (http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

Письмо исх. № 2014-01/29, доступ предоставлен бессрочно. 

Polpred.com Обзор СМИ (http://polpred.com) 

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

http://www.studentlibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://dvs.rsl.ru/
file:///C:/Users/sergeeva_iv/Downloads/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
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://polpred.com/
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Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 1.11.2019г. до 

31.10.2020 г.  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". Письмо Исх. № 2014-01/29. 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издатель-

ства. 

 

8.6. Информационные справочные системы 

1. Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c доступ предо-

ставлен бессрочно. 

2. КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная система 

(http://window.edu.ru/) 

4. КиберЛенинка - научная электронная библиотека (http://cyberleninka.ru/) 

5. Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) (http://elib.gnpbu.ru) 

6. Библиотека материалов по экономической тематике (http://www.libertarium.ru/library) 

7. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

(http://economy.gov.ru/minec/main) 

8. Официальный сайт Министерства финансов (http://www.minfin.ru) 

9. Официальный сайт Центрального банка России (http://www.cbr.ru) 

10. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

11. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

12. Российская национальная библиотека 

13. (http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: ФГБУ «Рос-

сийская государственная библиотека».  

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(http://www.prlib.ru/collections) 

 

8.8. Методические материалы  

1. Варлакова, Ю.Р. Экономико-правовые основы педагогической деятельности: тео-

рия и методика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю. Р. Варлакова, А. 

В. Демчук . –  Сургут : Сургутский государственный университет, 2015. – Режим доступа : 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2612_Варлакова_Ю_Р_Демчук_А_В_Экономико_право-

вые основы>. 

2. Рассказов, Ф.Д. Педагогика в модулях [Электронный ресурс] : учебно-методиче-

ское пособие / Ф. Д. Рассказов. – Сургут : Сургутский государственный университет, 2015 

Режим доступа : https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2503_Рассказов_Ф_Д_Педагогика в моду-

лях 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.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://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/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.cbr.ru/
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=s&sid=204
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/
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3. Рассказов, Ф.Д. Методология диссертационного исследования [Электронный ре-

сурс] : учебно-методические рекомендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургут-

ский государственный университет", Кафедра теории и методики профессионального обра-

зования .— Электронные текстовые данные (1 файл: 688 472 байт) .— Сургут : Издатель-

ский центр СурГУ, 2016 .— Заглавие с титульного экрана .— Электронная версия печатной 

публикации .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Кор-

поративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю 

.— Системные требования: Adobe Acrobat Reader. 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_Рассказов_Ф_Д_Методология диссертацион-

ного исследования> 

4. Подустов, С.П . Экономическая теория [Электронный ресурс] : методическое по-

собие для аспирантов направления 38.06.01 "Экономика" / С. П. Подустов ; Бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сур-

гутский государственный университет", Кафедра экономической теории .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 429 107 байт) .— Сургут : Сургутский государственный универ-

ситет, 2015 .— Заглавие с титульного экрана. — Коллекция: Учебно-методические пособия 

СурГУ. Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Ин-

тернет, по логину и паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2709 >. 

5. Дорожкин, П.В. Государственное регулирование экономики [Электронный ре-

сурс] : методическое пособие для аспирантов направления 38.06.01 "Экономика" / П. В. До-

рожкин ; Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский государственный университет", Кафедра экономической тео-

рии .— Электронные текстовые данные (1 файл: 512 211 байт) .— Сургут : Сургутский гос-

ударственный университет, 2015 .— Заглавие с титульного экрана. — Коллекция: Учебно-

методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой 

точки подключения к Интернет, по логину и паролю .— Системные требования: Adobe 

Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2711 _Дорожкин_П_В_Государ-

ственное регулирование>. 

6. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра инфор-

матики и вычислительной техники ; [сост.: Е. Н. Шевченко и др.] .— Электронные тексто-

вые данные (1 файл: 1 637 068 байт) .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2017 .— За-

главие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Элек-

тронная версия печатной публикации .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с 

любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader. <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5429  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. для проведения занятий лекционного типа 

Лекционная аудитория № 427 оснащена специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

2. для проведения занятий семинарского типа 

Лекционная аудитория № 427 оснащена специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

3. для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Лекционная аудитория № 427 оснащена специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1748&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
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=548&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%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
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2709
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3984&TERM=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2711%20_Дорожкин_П_В_Государственное%20регулирование
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2711%20_Дорожкин_П_В_Государственное%20регулирование
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5429
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4. для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лекционная аудитория № 427 оснащена специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

5. для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационную образовательную среду СурГУ: 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 350, 351 Зал социально-гуманитарной и художественной ли-

тературы 

2. 439 Зал экономической и юридической литературы 

3. 441 Зал иностранной литературы 

6. для хранения и профилактического обслуживания оборудования 
Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов про-

грамма адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 
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рельефно-контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество необходимо определять с учётом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов, локальное пониже-

ние стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. Эволюция экономических взглядов 

 

Вопросы для аудиторной дискуссии: 

1. Под влиянием каких факторов трансформируются взгляды и концепции экономистов? 

2. Мейнстрим современной экономической науки. 

3. Грозит ли экономической науке очередной кризис? 

Тест: 

1. Кому из древнегреческих мыслителей принадлежат данные взгляды?  

а) «земледелие – мать и кормилица всех профессий»; 

б) «люди по своим способностям весьма различны: одни рождены для управления, другие 

для вспомоществования, а иные – для земледелия и ремесленничества»; 

в) деньги бесплодны, это только знаки, но не само богатство; 

г) хрематистика отличается от экономики тем, что для неё источником богатства является 

процесс обогащения, для которого не существует границ; 

2. Что являлось объектом исследования меркантилистов: 

а) сфера производства; 

б) сфера обращения; 

в) производственный капитал; 

г) закон стоимости. 

3. Ранние меркантилисты считали целесообразным: (по каждому из вариантов ответов 

поставить верно/неверно): 

а) установить максимально высокие цены на экспортируемые товары; 

б) всемерно ограничивать импорт товаров; 

в) источником богатства является не обмен, а производство; 

г) не допускать вывоза из страны золота и серебра; 

4. Кто ввёл в экономическую науку термин «политическая экономия»: 

а) Т. Ман,  

б) У. Стаффорд,  

в) П.-Ж. Прудон,  

г) П. Буагильбер,  

д) У. Петти,  

е) Аристотель,  

ж) А.Л. Ордин-Нащокин,  

з) И.Т. Посошков,  

и) А. Монкретьен,  

к) В.И. Ленин,  

л) Ж. Сисмонди,  

м) К. Маркс,  

н) А. Смит,  

о) Д. Рикардо? 

5. Для позднего (зрелого) меркантилизма характерна: 

а) концепция торгового баланса; 

б) теория стоимости; 

в) теория абсолютной земельной ренты; 

г) теория предельной полезности; 
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6. Кому из меркантилистов принадлежит работа «Трактат политической экономии»: 

а) В. Стаффорд; 

б) И.Т. Посошков; 

в) Т. Мен (Ман); 

г) А. Монкретьен; 

д) Д. Лоу. 

 

Практическое задание: 

За каждым аспирантом закрепляется дисциплина, согласно действующему учебному 

плану направления подготовки 38.03.01 Экономика или 38.03.02 Менеджмент, по которой 

он должен подготовить обзор литературы. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

 Подготовить выступление по каждой теме дискуссии. 

Структура выступления:  

 Введение – является важным и обязательным элементом выступления, в котором 

обосновывается актуальность рассмотрения темы, формулируются цели и задачи выступ-

ления по данной теме. Во введении аспирант должен привести критический анализ инфор-

мации по данной теме, полученной из различных источников экономической информации 

и обозначить свою позицию. 

 Основная часть – содержит изложение основного материала, раскрывающего тему 

выступления. Вся приводимая в основной части выступления информация должна соответ-

ствовать поставленным целям и задачам выступления. Визуализация представляемой ин-

формации должна иметь разумные рамки, слайды, сопровождающие выступление не 

должны дублировать текст основной части выступления, а должны помогать раскрывать ее 

содержание.  

 Заключение – является логическим завершением выступления. В заключении 

должны содержаться короткие, ясные и точные выводы, а также собственные формули-

ровки ответов на поставленные вопросы.  

 Выступления сопровождаются демонстрацией слайдов, разработанных в Microsoft 

PowerPoint не более 8 слайдов. 

 При подготовке выступления особое внимание следует уделить критическому вос-

приятию информации, полученной из различных источников с целью аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Вывод: устный опрос, аудиторная дискуссия, выполнение практического задания и 

задания для самостоятельной работы позволяют оценить сформированность следующей 

компетенции:  

ОПК – 1 (знания, умения); 

ОПК – 3 (знания, умения) 

 

Тема 2. Методы экономического анализа социально-экономических явлений и 

процессов при проведении научных исследований и формирования научной публика-

ции 

Вопросы для аудиторных обсуждений: 

1. Выступить на семинаре с изложением результатов выполнения самостоятельной 

работы (задания 1-4) и Вашей оценкой полезности статей для Вашего исследования. 

2. Организовать обсуждение (выступить в роли модератора) выступления одного из 

аспирантов на семинаре. 

В процессе обсуждения модератор должен: следить за соблюдением правил обсуж-

дения; дать возможность высказаться всем; вовлекать в обсуждение пассивных участников; 

обеспечить равноправное рассмотрение всех точек зрения; уточнять и пояснять высказыва-
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ния участников; обеспечивать понимание всеми обсуждаемых предложений; смягчать нега-

тивные высказывания участников; обобщать и резюмировать точки зрения и предложения; 

подводить промежуточные и окончательный итоги; сохранять нейтральность по отноше-

нию к разным точкам зрения. 

3. Организовать оценку выступления одного из аспирантов на семинаре. 

Рекомендации по оцениванию выступлений:  

Выступление и его оценка проводятся под руководством одного из аспирантов ко-

торый определяет регламент выступления, обсуждения и проведения экспертного опроса. 

Оценка выступлений формируется с использованием метода экспертных оценок, в 

качестве экспертов выступают преподаватель и аспиранты. Опросный лист эксперта содер-

жит следующие позиции: 

1. Раскрытие темы; 

2. Качество презентационных материалов; 

3. Убедительность и аргументированность выступления; 

4. Аргументированность и точность формулирования особенностей применения методов 

анализа; 

5. Полнота и точность ответа на вопросы. 

Каждая из позиций оценивается по 3-х бальной шкале. 

Проведения опроса и обработка экспертных оценок осуществляется в конце каждого 

практического занятия под руководством одного из аспирантов. 

Оценке «аттестовано» соответствует итоговый балл 2 и выше. 

Оценке «не аттестовано» соответствует итоговый балл 1 или отсутствие выступле-

ния. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

Задание 1. Выбрать 4 статьи, соответствующих теме исследования опубликованных 

в 2017-2019 годах в журналах: 

 Вопросы экономики 

 Деньги и кредит 

 Проблемы теории и практики управления 

 Регион: Экономика и Социология 

 Мировая экономика и международные отношения 

 Проблемы теории и практики управления 

 Университетское управление: практика и анализ 

 Финансовый бизнес 

 Журнал по вашему выбору. 

Обосновать выбор статей. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу 1, указав, какие виды анализа применялись автором 

(авторами) при написании статьи 

Таблица 1 

№ 

Виды анализа в 

научном иссле-

довании 

статья 1* статья 2* статья 3* статья 4* 

1 проблемный     

2 структурный     

3 критический     
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4 сравнительный     

5 обзорный     

6 аспектный     

7 ситуационный     

8 исторический     

9 концептуальный     

10 комплексный     

11 системный     

* - Полное название статьи, авторы, название, год выхода и номер журнала 

 

Задание 3. Заполнить таблицу 2, указав к какому виду относится выбранная статья. 

Если, по Вашему мнению, статью нельзя отнести ни к одному из указанных видов, пояснить 

почему. 

Таблица 2 

 Вид статьи 
Научно-теоре-

тическая 

Научно-мето-

дическая 

Научно-прак-

тическая 

Иное 

(Пояснить) 

1 Статья 1*     

2 Статья 2*     

3 Статья 3*     

4 Статья 4*     

* - Полное название статьи, авторы, название, год выхода и номер журнала 

 

Задание 4. Подготовить выступление с изложением краткого содержания 4-х вы-

бранных статей и Вашей оценкой полезности статей для Вашего исследования. 

 

Вывод: выступление на семинаре, организация дискуссии, организация оценки выступле-

ний, выполнение заданий для самостоятельной работы позволяют оценить сформирован-

ность следующей компетенции:  

ОПК – 1 (умения, опыт деятельности); 

ОПК – 2 (знания, умения, опыт деятельности) 

 

Тема 3. Особенности формирования методического обеспечения экономиче-

ских дисциплин 

Практическое задание 

За каждым аспирантом закрепляется дисциплина, согласно действующему учебному 

плану направления подготовки 38.03.01 Экономика или 38.03.02 Менеджмент, для которой 
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он должен сформировать Рабочую программу и/или Фонды оценочных средств. Защита вы-

полнения задания проводится в индивидуальном порядке в процессе собеседования с пре-

подавателем. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить нормативную и методическую документацию, внутренние стандарты уни-

верситета по организации методического обеспечения учебного процесса. 

 

Вывод: выполнение практического задания, заданий для самостоятельной работы и после-

дующее собеседование позволяют оценить сформированность следующей компетенции:  

ОПК – 3 (умения, опыт деятельности) 

 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. Резуль-

таты промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – зачет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Зачтено Уверенные и достаточно полные знания 

контролируемого объёма программного 

материала, правильное понимание сущно-

сти и взаимосвязи рассматриваемых про-

цессов и явлений; последовательные, пра-

вильные, конкретные ответы на поставлен-

ные вопросы при свободном устранении за-

мечаний по отдельным вопросам.  

При ответах на вопросы использована ос-

новная и дополнительная литература. 

Не зачтено Непонимание сущности излагаемых вопро-

сов; неуверенные и неточные ответы на до-

полнительные вопросы. 

Умения (п.3 РПД) 

Зачтено Подготовлены письменные отчёты по те-

мам 2 и 3, содержание отчётов демонстри-

рует умение анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и процессы 

Не зачтено Не подготовлены или подготовлены ча-

стично письменные отчёты по темам 2 и 3  

Навыки (опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено Задание по темам 2 и 3 выполнены в пол-

ном объёме. 

Не зачтено Задание по темам 2 и 3 не выполнены или 

выполнены частично. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту по дисциплине 

1. Что изучает макроэкономика? 

2. Что изучает микроэкономика? 

3. Какие методы исследования используются в экономике? 

4. Социально-экономическое понятие рынка, виды рынков? 

5. Экономические субъекты микро- и макроэкономики?  

6. Какова мотивация поведения экономических субъектов и функциональная роль в эко-

номике? 
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7. Какие взаимосвязи между экономическими субъектами отражаются в моделях круго-

оборота? 

8. Какой смысл заложен в понятии «экономические циклы»? 

9. Что представляет собой совокупный общественный продукт? В каких конкретных фор-

мах он выступает в качестве показателя национальной экономики? 

10. Раскройте содержание категорий «конечный общественный продукт» и «промежуточ-

ный продукт». В каких формах они существуют? 

11. В чем различие между ВВП и ВНП? 

12. Какие существуют методы расчёта ВВП (ВНП)? 

13. Раскройте понятие добавленной стоимости. 

14. В чём заключается проблема двойного счета при исчислении произведённого обще-

ственного продукта? 

15. Какие доходы не принимаются во внимание при расчёте национального дохода? 

16. Как исчисляется располагаемый доход населения? 

17. Какие выплаты называют трансфертными платежами? 

18. Как рассчитывается номинальный и реальный ВВП (ВНП)? 

19. Что представляют собой индексы цен и каково их назначение? 

20. Что такое индексы-дефляторы?  

21. Чему равен дефлятор ВВП и для чего он применяется в экономических расчётах? 

22. Почему экономические циклы ещё называют деловыми циклами? 

23. В чем причина циклических колебаний экономики? Можно ли добиться плавного, не-

циклического характера экономического развития? 

24. Почему существует много теорий, объясняющих причины циклической динамики ры-

ночной экономики?  

25. Объясните, как каждая из фаз экономического цикла воздействует на экономику.  

26. Дайте определение индекса потребительских цен. Что общего и в чем различия между 

ним и дефлятором ВВП? 

27. Каковы признаки открытой и подавленной инфляции?  

28. Что вызывает инфляцию спроса? 

29. Чем вызывается инфляция издержек? 

30. Назовите внутренние и внешние причины инфляции. 

31. Каковы социально-экономические последствия инфляции? 

32. Каковы причины безработицы в рыночной экономике? 

33. Раскройте понятие и содержание совокупного спроса. 

34. Какую функциональную зависимость выражает кривая совокупного спроса? 

35. Каково определение категории «совокупное предложение»? 

36. Каковы особенности совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном пери-

одах? 

37. Какие неценовые факторы воздействуют на совокупное предложение и каков механизм 

их влияния? 

38. От чего зависят границы потенциального объёма производства? 

39. Что означает равенство совокупного спроса и совокупного предложения и каковы прак-

тические возможности применения данной модели равновесия (в том числе в россий-

ской экономике)? 

40. Что является конечной целью функционирования любой экономической системы? 

41. Как различаются между собой потребности? 

42. Типы благ, ценности благ. Какие блага являются объектом экономической деятельно-

сти людей? 

43. Как различаются товары по функциональному назначению? 

44. Функции денег. 

45. Основные функции и цели предприятия и фирмы в условиях рыночной экономики.  

46. Внутренняя и внешняя среда функционирования предприятия. 
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47. Предпринимательство и задачи предприятия. Предприятие как объект предпринима-

тельской деятельности. 

48. Организационно-правовые и организационно-экономические формы предпринима-

тельства.  

49. Понятие и особенности малых предприятий, их роль в экономике страны.  

50. Имущество предприятия. Состав внеоборотных активов.  

51. Понятие, состав и структура основных средств. Виды стоимостных оценок основных 

фондов. Физический и моральный износ основных средств. 

52. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Производственные 

запасы. Незавершённое производство, полуфабрикаты собственного изготовления. 

Расходы будущих периодов. 

53. Кадры предприятия. Промышленно-производственный персонал и непромышленный 

персонал. Кадровая политика.  

54. Показатели численности персонала. Показатели оборота и текучести кадров. 

55. Виды хозяйственного учёта: бухгалтерский, оперативный, статистический. Понятие се-

бестоимости. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

56. Сущность и функции цены как экономической категории.  

57. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. Инновационная и инве-

стиционная деятельность предприятия. 

58. Понятие конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности продукции.  

59. В чём заключается сущность бизнес-процессов (далее БП)? Основные понятия. 

60. Какие основные классификации БП в организации? 

61. Что скрывается за понятием «процессный подход»?  

62. Что ожидают руководители организаций от внедрения процессного подхода? 

63. Перечислите принципы процессного подхода. 

64. Регламентация бизнес-процессов при помощи шаблона. 

65. Структура шаблона регламента выполнения бизнес-процесса. 

66. Распределение ответственности за работы в процессе. 

67. Система документации процесса. 

68. Сквозные (меж функциональные) процессы. 

69. Что такое оценка БП? 

70. Эффективность и задачи оценки БП. 

71. Финансовые и нефинансовые показатели оценки БП. 

72. Стратегические и функциональные показатели оценки БП. 

73. Опережающие и последующие показатели оценки БП. 

74. Основные методы совершенствования бизнес-процессов. 

75. Этапы совершенствования БП. 

76. Алгоритм по изменению БП. 

77. Предпосылки совершенствования БП. 

78. Когда и с какой периодичностью следует производить работы по совершенствованию 

БП? 

79. Понятие и особенности экономических систем? 

80. Что является конечной целью функционирования любой экономической системы? 

81. Как различаются между собой потребности? 

82. Производственные возможности и альтернативные издержки 

83. От чего зависят границы потенциального объёма производства? 

84. Перечислите факторы производства. Выделите «классические» и «современные». 

85. Являются ли деньги фактором производства? 

86. Перечислите стадии хозяйственной деятельности. 

87. Назовите движущий мотив хозяйственной деятельности человека. 

88. Перечислите простые элементы производства. 

89. Типы воспроизводства. 
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90. Сущность и различия понятий экономического развития и экономического роста.  

91. Основные экономические концепции экономического развития и экономического ро-

ста. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обуче-

ния, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по модулю дисциплин 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путём развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путём выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счёт ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной образователь-

ной траектории на основе формирования индивидуальной программы с учётом интересов 

аспирантов. 

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

пировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Целью практических занятий является: 

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами самостоя-

тельно; 

  проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных самостоя-

тельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

  восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание по-

мощи в его усвоении. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения 

путём устного опроса, оценки участия в аудиторных дискуссиях, оценки организации об-

суждений и оценки выступлений, проверки практических и самостоятельных заданий, со-

беседования.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подго-

товки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

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

занятий, литературы по общим и специальным вопросам экономических наук. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  
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 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных за-

нятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачётам и 

экзаменам.  

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы аспиранта без участия преподавателя 

являются:  

 подготовка к семинарам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по те-

мам занятий;  

 выполнение практических заданий и индивидуальных работ по отдельным разде-

лам содержания дисциплин и т.д. 

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 выступлениям, 

- выполнение практических заданий. 

1) Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, раз-

бор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том числе по группам, с 

целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, выработки умений 

и навыков в профессиональной деятельности, а также в области ведения переговоров, дис-

куссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, формулирования проблем, 

обоснованных предложений 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 тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется 

и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходи-

мой информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов 

сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретённые во время прохождения других курсов. Составляющим компонен-

том его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными законода-

тельно-правовыми документами. 

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

его появления. 

3. Определите основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ. 

4. Выясните, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить проанали-

зированный источник. 

5. Проведите работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, для 

чего используйте словари экономических терминов, энциклопедические словари, словари 

иностранных слов и др. 
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Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступ-

ные Вам издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендован-

ной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив примеча-

ния и сноски в уже имеющихся у Вас в руках монографиях, статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, делайте выписки текста, содержащего ха-

рактеристику или комментарий уже знакомого Вам источника. После чего вернитесь к тек-

сту документа (желательно полному, без купюр) и проведите его анализ уже в контексте 

изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ доку-

мента следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления ас-

пиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана семинар-

ского занятия. 

Рекомендации по проведению и оцениванию тестового задания 

На выполнение тестового задания магистранту отводится 25 минут. Предлагается 

выбрать правильные ответы из предложенных блоков вопросов.  

Оценке «аттестовано» соответствует 60-100% правильных ответов. 

Оценке «не аттестовано» соответствует менее 60% правильных ответов или отсут-

ствие ответов на вопросы теста. 

Рекомендации по проведению аудиторных дискуссии и обсуждений 

Аудиторные дискуссии и обсуждения основаны на обмене взглядами по вопросам 

изучаемой темы.  

Обсуждение вопросов и дискуссии ведутся под управлением преподавателя. 

Дискуссия и обсуждения способствуют выявлению существующего многообразия 

точек зрения на вопросы и всестороннему анализу каждой из них.  

Рекомендуется при самостоятельном изучении каждой темы и подготовки к заня-

тиям подготовить 3-5 вопросов, раскрывающих содержание материала. 

Ответы на вопросы должны быть конкретными, способствовать развитию понима-

ния проблемы, аргументированно защищать собственную позицию. 

Время ответа на вопрос не должно превышать 2-3 минут. 

Выступления на аудиторных дискуссиях должны быть подготовлены и содержать: 

Краткое ведение – является важным и обязательным элементом выступления, в котором 

обосновывается актуальность обсуждаемого вопроса, приводится критический анализ ин-

формации по данной теме, полученной из различных источников экономической информа-

ции.  

Основная часть – содержит изложение собственной позиции и аргументы в её защиту.  

Заключение – является логическим завершением выступления. В заключении должны со-

держаться короткие, ясные и точные выводы.  

 

Рекомендации по оценке аудиторных дискуссии и обсуждений  

Оценка аудиторных дискуссии и обсуждений способствует развитию понимания 

проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнениями других, помогает вести 

аспирантов к обобщению, развивать самостоятельность их мысли, учиться выделять глав-

ное в учебном материале, развивать речь. 

Преподаватель оценивает участие каждого аспиранта в дискуссии. 

Оценивается: 

1. Убедительность и аргументированность выступления; 

2. Аргументированность и обоснованность вопросов; 

3. Полнота и точность ответа на вопросы. 
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Оценке «аттестовано» соответствует наличие собственной точки зрения на обсужда-

емые вопросы, участие в обсуждении, формулирование вопросов и поддержание диалогов. 

Оценке «не аттестовано» соответствует отсутствие собственной точки зрения, отказ 

от участия в обсуждении. 

 

Рекомендации по оцениванию практических заданий 
Оценка «аттестовано» - представленный отчёт полно и правильно отражает ответы 

на поставленные вопросы. 

Оценка «не аттестовано» - отчёт не представлен или не содержит полного и правиль-

ного ответа на поставленные вопросы. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачёту 

Для успешной сдачи зачёта аспиранту необходимо выполнить несколько требова-

ний: 

1) Подготовить и представить в единой электронной среде университета (дисциплина 

«Экономические науки») отчёты по выполнению практических заданий; 

2) Успешно выступить на семинаре по темам аудиторной дискуссии;  

3) Успешно презентовать отчёт по практическому заданию (Тема 2); 

4)  Успешно выполнить тестовое задание; 

5) Во время зачёта аспирант получает один теоретический вопрос, готовится в течение 5-7 

минут и рассказывает преподавателю все, что знает по этому материалу; 

 

Критерии оценки зачёта 

«Зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровнях «пороговый», «достаточ-

ный», «повышенный». 

«Не зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровне «ниже порогового». 

Критерии уровней оценки: 

Уровень «повышенный» – аспирант демонстрирует отличное знание теоретического мате-

риала, представленные отчёты о выполнении практических заданий полно и правильно от-

ражают ответы на поставленные вопросы, успешно выполнил тестовое задание, выступал 

на семинарах и принимал активное участие в дискуссиях. 

Уровень «достаточный» – ответ на теоретический вопрос содержит небольшие несоответ-

ствия, представленные отчёты о выполнении практических заданий правильно отражают 

ответы на поставленные вопросы, тестовое задание выполнено, есть выступления на семи-

нарах и участие в дискуссиях. 

Уровень «пороговый» – ответ на теоретический вопрос содержит несоответствия и неточ-

ности, представленные отчёты о выполнении практических заданий отражают ответы на 

поставленные вопросы, тестовое задание выполнено, есть выступление на семинаре и уча-

стие в дискуссии. 

Уровень «ниже порогового» – аспирант демонстрирует не знание теоретического материала 

или не представил отчёты о выполнении практических заданий, не выполнил тестовое за-

дание, не выступал на семинарах и  не принимал участие в дискуссиях. 

 

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной сформирован-

ности части следующих компетенций:  

ОПК – 1; 

ОПК – 2; 

ОПК – 3.  







 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» - формирование у 

аспирантов педагогических и психологических компетенций, обеспечивающих эффектив-

ное решение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятель-

ности в вузах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В структуре ОПОП ВО аспирантуры дисциплина «Педагогика и психология выс-

шей школы» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Дисциплина/дис-

циплины (модули), в том числе направленные на подготовку к преподавательской деятель-

ности. Преподавание осуществляется на 1 году обучения во 2 семестре.  

Требования к предварительной подготовке аспиранта:  для успешного освоения дис-

циплины «Педагогика и психология высшей школы» аспирант должен опираться на умения 

и навыки, полученные при обучении по программам специалитета или магистратуры, а 

также при освоении дисциплины «Методология диссертационного исследования и подго-

товки научных публикаций» по программе аспирантуры. 

Дисциплины, практики, научные исследования, для которых освоение данной дис-

циплины (модуля) необходимо как предшествующее: дисциплина «Педагогика и психо-

логия высшей школы» базируется на знаниях и умениях, полученных в результате осво-

ения дисциплины «Методология диссертационного исследования и подготовки научных 

публикаций».  

Дисциплины, практики, научные исследования, для которых освоение данной дис-

циплины (модуля) необходимо как последующее: приобретенные знания и умения необ-

ходимые для освоения дисциплин вариативной части «Дисциплина /дисциплины (мо-

дули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов», а также 

для прохождения практики по получению профессиональных умений  и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика), практики по получению професси-

ональных умений  и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) и прохождения ГИА. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы: 

 

универсальные 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методы 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

 

анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и оце-

нивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать новые 

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 



идеи, поддающиеся опе-

рационализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 

особенностей представле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме в ра-

боте  российских и между-

народных исследователь-

ских коллективов 

следовать нормам, приня-

тым в научном общении в 

работе  российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач; 

осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать по-

следствия принятого реше-

ния и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом 

анализа основных миро-

воззренческих и методоло-

гических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного ха-

рактера, возникающих в 

работе российских или 

международных исследо-

вательских коллективах по 

решению научных и 

научно-образовательных 

задач  

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 

содержания процесса це-

леполагания профессио-

нального и личностного 

развития, его особенности 

и способы реализации при 

решении профессиональ-

ных задач, исходя из эта-

пов карьерного роста и 

требований рынка труда 

осуществлять личностный 

выбор в различных профес-

сиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия при-

нятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом; 

формулировать цели лич-

ностного и профессиональ-

ного развития и условия их 

достижения, исходя из тен-

денций развития области 

профессиональной деятель-

ности, этапов профессио-

нального роста, индивиду-

ально-личностных особен-

ностей 

способы выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых ка-

честв, достижение более 

высокого уровня их раз-

вития; 

приемы и технологии це-

леполагания, целереали-

зации и оценки результа-

тов деятельности по ре-

шению профессиональ-

ных задач 

 

профессиональные 

ПК-1 - способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований, адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе 

Знания  Умения  
Навыки (опыт деятельно-

сти) 



теоретические и методоло-

гические основы образова-

ния, обучения и воспита-

ния личности; основные 

достижения, проблемы и 

тенденции развития совре-

менного образования  

адаптировать и обобщать 

результаты теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований по направленности 

ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе 

методологии 

теоретических и экспери-

ментальных исследований, 

адаптировать и обобщать 

их результаты по направ-

ленности ОПОП при пре-

подавании дисциплин в 

вузе 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

4.2. Содержание разделов. 

 

№ 
п/п 

Разделы (или темы) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу обучаемых 

и трудоемкость (в часах) 

Коды ком-

петенций 
Формы текущего 

контроля успева-

емости  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции  

Лекц. 
занятия 

Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

Сам. 
работа 

 

1 

Теоретические кон-

цепции современ-

ного высшего обра-

зования, стандарты 

современной выс-

шей школы. 

2 2  14 УК-1,УК-3  

Защита реферата. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 
 

2 
Образовательная 

среда высшей 

школы. 
2 2  8 УК-1,УК-3  

Тестовая работа. 
 

Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

3 

Взаимосвязь лич-

ностного и профес-

сионального ком-

понента в образова-

тельном процессе в 

высшей школе. 

2 2  10 УК-1,УК-3  

Защита реферата. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 
 

 

4 

Активизация обу-

чения и научно ис-

следовательской 

работы студентов в 

высшей школе на 

основе использова-

ния современных 

психологических 

теорий и концепту-

альных педагогиче-

ских подходов. 

2 2  10 
УК-1,УК-

3, УК-6, 

ПК-1 

Защита индиви-

дуального твор-

ческого задания. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 
 

5 

Организационно-

педагогические 

условия образова-

ния и воспитания в 

высшей школе. 

2 2  8 УК-1,УК-3  

Тестовая работа. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 
 

6 
Формы и техноло-

гии     обучения  и 

управления 

2 2  8 УК-1,УК-3  

Защита реферата. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 



научно-исследова-

тельской деятель-

ностью студентов. 

 

7 

Психодиагностика 

и диагностика учеб-

ных достижений, 

аттестация студен-

тов. 

2 2  8 
УК-1,УК-

3, УК-6, 

ПК-1 

Защита индиви-

дуального твор-

ческого задания. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

8 

Профессиональная 

деятельность препо-

давателя высшей 

школы. 

2 2  10 
УК-1,УК-

3, УК-6, 

ПК-1 

Защита индиви-

дуального твор-

ческого задания. 
Контроль само-

стоятельной ра-

боты 

       
Контрольная ра-

бота 

Итого 16 16 - 76  Зачет 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для проведения занятий, изложения и закрепления материала применяются следующие ме-

тоды обучения: устный опрос, письменная проверка, тестирование, публичная защита, под-

готовка и представление презентаций, участие в научно-исследовательской работе; а также 

средства обучения: электронно-библиотечная система, электронная информационно-обра-

зовательная среда Университета, учебно-методические и наглядные пособия. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Модульная технология обучения, технология критериально-ориентированного обучения, 

технологии проектирования, технология визуализации информации, компьютерные техно-

логии обучения, дистанционные образовательные программы. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
8.1. Основная литература  

1. Шарипов Ф. В.. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Ф.В. Шарипов. – М. : Издательская группа «Логос», 2019. – 448 с. –  Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. 

2. Симонов Валентин Петрович. Педагогика и психология высшей школы. Иннова-

ционный курс для подготовки магистров : Учебное пособие / Московский государственный 

областной университет. 1. Москва : Вузовский учебник, 2017. 320 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=112643.  

3. Коротаева Евгения Владиславовна. Образовательные технологии в  

педагогическом взаимодействии : Учебное пособие для вузов / Коротаева Е. В. 2-е 

изд., пер. и доп. Москва : Юрайт, 2020. 181 с. (Высшее образование) . URL: 

https://urait.ru/bcode/454660. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Митрошенков Олег Александрович. Философия в 2 ч. Часть 1 : Учебник для вузов 

/ Митрошенков О. А., Ляшенко В. П., Рузавин Г. И. ; под ред. Митрошенкова О.А. 2-е изд. 

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2016&TERM=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Москва : Юрайт, 2020. 275 с. (Высшее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/454578.   Но-

вые источники в ЭК 

2. Митрошенков Олег Александрович. Философия в 2 ч. Часть 2 : Учебник для вузов 

/ Митрошенков О. А., Ляшенко В. П., Рузавин Г. И. ; под ред. Митрошенкова О.А. 2-е изд. 

Москва : Юрайт, 2020. 296 с. (Высшее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/456059. 

3. Яковлев Сергей Викторович. Тьютор и воспитанник: педагогическое взаимодей-

ствие систем ценностей : Монография / Российская академия образования. 2, испр. и доп. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 72 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=350333. 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям : 

Педагогика и психология; Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стер. – 

М. : Академия, 2012. – 206 с.  

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

 8.4. Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-

ская государственная библиотека».  

4. Электронная Библиотека Сбербанкаhttp://sberbanklib.ru 

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS) 

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". Письмо Исх. № 2014-01/29. 

4. Электронные книги Springer Naturehttps://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУГПНТБРоссии/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

5. SpringerJournals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издатель-

ства. 

 

8.6. Информационные справочные системы 

Гарант. Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс. Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро". . 

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

https://urait.ru/bcode/454578
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/
file:///D:/2020/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
file:///D:/2020/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/


5. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.law.edu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.school.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.openet.edu.ru 

 

8.8.Методические материалы  

 

1. Информационные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : ме-

тодические рекомендации / авт.-сост. М. А. Кобякова. – Сургут :Сургутский государствен-

ный университет, 2015. – Режим доступа : https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2611_Информа-

ционные технологии>. 

2. Методология диссертационного исследования : методические рекомендации / Де-

партамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра Кафедра педагогики 

профессионального и дополнительного образования ; сост.: Ф. Д. Рассказов. Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2020. 1 файл (524 825 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/940.  

3. Рассказов Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950-2020). Мето-

дология диссертационного исследования [Электронный ресурс] : учебно-методические ре-

комендации / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный универси-

тет", Кафедра теории и методики профессионального образования. Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2016. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_Рассказов_Ф_Д_Методоло-

гия диссертационного исследования. 

4. Рассказов Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950-2020). Педа-

гогика в модулях : методическое пособие : (учебное пособие для вузов) / Ф. Д. Рассказов ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра педагогики 

профессионального и дополнительного образования. Сургут : Издательский центр СурГУ, 

2020. 1 файл (1 515 970 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/957.  

5. Рассказов Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950-2020). Педа-

гогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : (учебно-методические реко-

мендации) / Ф. Д. Рассказов ; Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет". Сургут 

: Сургутский государственный университет, 2015. URL: 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2502_Педагогика и психология высшей школы.  

6. Педагогика и психология высшей школы : методические рекомендации / Департа-

мент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра педагогики професси-

онального и дополнительного образования ; сост.: Ф. Д. Рассказов. Сургут : Издательский 

центр СурГУ, 2020. 1 файл (397 821 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/941. 

7. Рассказов Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950-2020). Психо-

логия в модулях : методическое пособие / Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургут-

ский государственный университет", Кафедра педагогики профессионального и дополни-

тельного образования. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2020. 1 файл (1 402 872 байт). 

URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/958.  

8. Насырова, Эльмира Фанилевна (доктор педагогических наук; 1966- ). Технология 

подготовки и защиты научно-исследовательской работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Э. Ф. Насырова, Ф. Д. Рассказов ; Департамент образования и молодежной поли-

http://www.law.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
https://elib.surgu.ru/local/umr/940
https://elib.surgu.ru/local/umr/957
https://elib.surgu.ru/local/umr/958


тики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государствен-

ный университет", Кафедра педагогики профессионального и дополнительного образова-

ния. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2018. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5723. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) для проведения занятий лекционного типа 

Лекционная аудитория № 424 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

б) для проведения занятий семинарского типа 

Лекционная аудитория № 424 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Лекционная аудитория № 424 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лекционная аудитория № 424 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный про-

ектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. 

д) для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онную образовательную среду СурГУ: 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 424 4 этаж, главный корпус  

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 419 Кабинет технических средств обучения 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов про-

грамма адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования,  

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5723


- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное пониже-

ние стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. Теоретические концепции современного высшего образования, стандарты 

современной высшей школы. 

 

Темы рефератов: 

1. Возникновение и развитие высшего образования за рубежом. 

2. История развития высшего образования в России. 

3. Формы обучения в высшей школе. 

4. Методология и исходные положения теории обучения. 

5. Сущность дидактики как теории обучения в высшей школе. 

6. Основные дидактические понятия. 

7. Противоречие как движущая сила обучения. 

8. Основной закон обучения. Педагогические законы. Закономерности процесса обучения в 

высшей школе. 

9. Принципы обучения в высшей школе 

10. Основные теории коллектива в отечественной психологии.  

11. Педагогического руководства студенческим коллективом в зависимости от этапа его 

развития?  

12. Общественные и межличностные отношения. Содержание и эффекты межличностного 

восприятия. 

13. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

14. Содержание и структура общения. Общение как процесс обмена информацией. 

15. Руководство и лидерство в малой группе. 

16. Психологические особенности этнических общностей. 

17. Общая характеристика динамических процессов в малой группе. 

18. Конфликты в различных социальных общностях. Урегулирование конфликтов. 

19. Социально-психологические особенности процесса социализации личности. 

20. Социализация и адаптация личности в различных социальных условиях. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Педагогика высшей школы в системе педагогических наук. 

Предмет и основные категории педагогики высшей школы. 

 

Вывод: подготовка и защита рефератов, контроль самостоятельной работы по данной 

теме позволяет оценить сформированность части следующей компетенции:   

УК-1(знания, умения, навыки (опыт деятельности)) 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 2. Образовательная среда высшей школы. 

Тестовая работа. 

1. Какое учебное заведение является первым прообразом университета? 

2. Какое учебное заведение окончили создатели славянской письменности Кирилл 

и Мефодий? 

3. В каком году были основаны Московский и Казанский университеты? 

4. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах назы-

вается 

а) дидактикой+; 

б) теорией воспитания; 



в) педагогическим менеджментом; 

г) педагогической технологией 

 

5. Термин “дидактика” впервые ввел: 

а) В. Ратке +; 

б) Я.А. Коменский ; 

в) Ж.Ж. Руссо; 

г) И.Г. Песталоцци. 

 

6. Под дидактикой понимал “всеобщее искусство всех учить всему”: 

а) Я.А. Коменский +; 

б) П.Ф. Каптерев; 

в) К.Д. Ушинский; 

г) А. Дистервег. 

 

7. Процессы преподавания и учения с их условиями и получаемыми результатами - 

это предмет: 

а) дидактики +; 

б) технологии; 

в) теории воспитания; 

г) теории управления. 

 

8. Функциями процесса обучения являются: 

а) образовательная, воспитательная, развивающая+; 

б) воспитательная, прогностическая, проектировочная; 

в) образовательная, воспитательная, объяснительная; 

г) развивающая, образовательная, прогностическая. 

 

9. Совокупность принципов, содержание, методы и средства обучения, образующие 

целостную структуру и подчиняющиеся целям обучения, составляют: 

а) дидактическую систему +; 

б)  педагогическую теорию; 

в) педагогическую систему; 

г) дидактическую теорию. 

 

10. Учение понимается в дидактике как: 

а) деятельность учеников +; 

б) взаимодействие учащихся и учителя; 

в) восприятие новых знаний; 

г) формирование умений. 

 

11. Управление учебно-познавательной деятельностью студентов называется: 

а) преподаванием; 

б) учением; 

в) развитием интереса учащихся ; 

г) формированием личности. 

 

12.Доведенное до автоматизма действие называется: 

а)навыком + ; 

б) умением; 

в) знанием; 

г) поведением. 

 



13. Учебное заведение, сочетающее обучение и научную деятельность, смысл ко-

торого изначально понимался как «союз людей заинтересованных в науке», называ-

ется 

а) университетом; +  

б) высшей школой; 

в) академией; 

г) институтом. 

 

14. По уровню образования выделяются образовательные учреждения… 

а) начальные, средние, высшие +; 

б) общеобразовательные, профессиональные; 

в) конфессиональные, светские; 

г) мужские, женские. 

 

15.. В общеобразовательных учреждениях невозможно получить: 

а) образование; 

б) начальное профессиональное + ; 

в) начальное общее; 

г) основное общее; 

д) среднее общее. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Методология психолого-педагогических исследований в высшей школе. 

Теоретико-методологические подходы к исследованию педагогических явлений 

конкретно-научного уровня. 

Методы педагогических исследований. 

 

Вывод: тестовая работа, контроль самостоятельной работы по данной теме поз-

воляет оценить сформированность части следующей компетенции: 

УК-1(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 3. Взаимосвязь личностного и профессионального компонента в образователь-

ном процессе в высшей школе. 

Темы рефератов: 

1. Персонализация образовательного процесса в высшей школе. 

2. Связь типа учебного заведения с мотивацией студента в условиях реформы. 

3. Условия успешной адаптации студента к учебной деятельности в ВУЗе. 

4. Отношение студентов к оценке преподавателя. 

5. Влияние психологической среды ВУЗа. 

6. Образ успешного преподавателя в представлении студентов старших курсов вуза. 

7. Характеристика рефлексии студентов ВУЗа. 

8. Классификация стилей лидерства. 

9. Общественное мнение, психологические механизмы его формирования и разви-

тия. 

10. Раскройте понимание роли педагога в учебно-воспитательном процессе вуза.  

11. Охарактеризуйте основные направления изучения передового опыта педагогов 

вуза и школы. Покажите особенности деятельности педагогов вуза по изучению пе-

редового опыта. 

12. Раскройте самоутверждение личности как социально-психологический фено-

мен.  

13. Покажите влияние особенностей самоутверждения личности специалиста на его 

профессиональную деятельность.  



14. Какие этапы выделяются в процессе самоутверждения личности? Раскройте их 

содержание. Как взаимосвязаны такие явления, как самоопределение и самоутвер-

ждение личности?  

15. Какие личностные особенности оказывают заметное влияние на содержание и 

успешность самоутверждения специалиста?  

16. Обоснуйте показатели успешности профессионального самоутверждения специ-

алиста.  

17. Взаимосвязи авторитета и самоутверждения личности?  

18. Дайте характеристику педагогической культурой педагога-воспитателя.  

19. Охарактеризуйте средства педагогического мастерства педагога-воспитателя. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Физиологические основы дидактики высшего образования. 

Информационные основы высшей школы. 

Социокультурные основы высшего образования. 

Нормативные основы современного высшего образования. 

Стандарты в высшем образовании. 

 

Вывод: подготовка и защита рефератов, контроль самостоятельной работы по дан-

ной теме позволяет оценить сформированность части следующей компетенции:  

УК-1(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 4. Активизация обучения и научно-исследовательской работы студентов в 

высшей школе на основе использования современных психологических теорий и концепту-

альных педагогических подходов. 

Творческие задания: 

1. Тенденции развития ситуации в высшем образовании и их влияние на активи-

зацию самостоятельной работы студентов. 

2. Основные определения и виды самостоятельной работы студентов. 

3. Условия эффективной организации и руководство самостоятельной работой 

студентов  

4. Особенности и виды самостоятельной работы студентов магистратуры в двух-

уровневой системе профессиональной педагогической подготовки. 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Непрерывное образование цели, задачи, принципы. 

Высшее образование как социальная и педагогическая ценность, высшее профессио-

нальное образование как достояние личности. 

Учреждения, обеспечивающие получения высшего образования, их задачи.  

Современный университет. 

Вывод: подготовка и защита индивидуального творческого задания, контроль само-

стоятельной работы по данной теме позволяет оценить сформированность части следую-

щей компетенции:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

ПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

Тема 5. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей 

школе. 

Тестовая работа. 

1. Процессом обучения называется …  

a) специфический процесс познания, управляемый педагогом +; 



б) преподавание; 

в)учебная деятельность; 

г)образовательная деятельность. 

 

2. Двусторонний характер обучения проявляется в единстве …  

а) преподавания и учения + ; 

б) развития и воспитания учащихся  

в) аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

г) определение уровня мышления учащихся + ; 

д) определение целей; 

е) отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм;  

ж) анализ и оценка результатов обучения. 

 

3.В понятие «качество обучения» не входит …  

а) уровень нравственной культуры учащихся +; 

б) степень успешности освоения учащимися образовательных программ; 

в) мера реализации образовательного стандарта на личностном уровне. 

 

5. Педагогический процесс — это:  

а) специально организованное, целенаправленное взаимодействие преподавателя и 

студентов, направленное на решение развивающих и образовательных задач; +  

б) активное восприятие и усвоение обучающимися разнообразных форм социо-

культурного опыта.  

 

6. Одной из сущностных характеристик педагогического процесса является:  

а) цель; +  

б) педагогическая интуиция;  

в) педагогическое взаимодействие;  

г) педагогическая задача.  

 

7.  Что такое дидактика? Отметьте правильный ответ:  

- теория обучения и образования; 

- теория воспитания;  

- теория обучения;  

- часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания отдельных 

учебных предметов;  

- теория обучения, образования и воспитания.  

 

8. Определите иерархию следующих понятий: педагогика, дидактика, частная мето-

дика. Какая схема правильно отражает эту иерархию?  

 



 
 

9. Какие из перечисленных признаков являются особенностями процесса обучения, 

а какие характеризуют случайный акт обучения. Подчеркните те из них, которые относятся 

к процессу обучения: 

- непродолжительность; 

- планомерность; 

- систематичность; 

- спонтанность; 

- организованность; 

- нацеленность на результат; 

- воспитательная направленность? 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Целеполагание в системе высшего профессионального образования. 

Принципы обучения и воспитания в высшей школе в современных условиях. 

 

Вывод: тестовая работа, контроль самостоятельной работы по данной теме позво-

ляет оценить сформированность части следующей компетенции:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

 

Тема 6. Формы и технологии обучения и управления научно-исследовательской дея-

тельностью. 

Темы рефератов: 

1. Значение, сущность, цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

2. Формы и методы привлечения студентов к научно- исследовательской работе.  

3. Понятие о готовности студентов вуза к научно-исследовательской деятельности.  

4. Особенности организации исследовательской работы магистрантов. 

5. Функции и типы семинарских занятий. 

6. Особенности подготовки к семинарскому занятию: а) преподавателя, б) студентов  

7. Методические рекомендации по проведению семинарских занятий и критерии 

оценки их качества. 



8. Задачи лабораторных и практических занятий и методические рекомендации по 

их проведению. 

9. Сущность вузовской лекции, её функции, виды и методические приёмы проведе-

ния 

10. Традиционные формы проведения вузовской лекции: вводная лекция, лекция-ин-

формация или лекция-монолог, обзорная лекция  

11. Нетрадиционные формы организации и чтения лекций: проблемная лекция, лек-

ция-визуализация, бинарная лекция или лекция вдвоем, лекция-беседа или диалог с 

аудиторией, лекция-дискуссия, лекция-конференция, лекция-консультация 

12. Проанализируйте наиболее типичные трудности, барьеры в формировании высо-

кой педагогической культуры педагога в поствузовский период.  

13. Психологическая готовность педагога к профессиональной деятельности. Рас-

кройте ее структуру.  

14. Раскройте содержание основных компонентов педагогического мастерства.  

15. Обоснуйте дидактическую ценность индуктивных и дедуктивных методов.  

16. В чем состоит оптимальная особенность методов контроля эффективности педа-

гогического процесса? Каковы возможности машинного, компьютерного контроля в 

ВУЗе?  

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Методы и средства обучения в высшей школе. 

Классификация методов обучения в современной дидактике. 

Активные методы обучения. 

Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения. 

 

Вывод: подготовка и защита рефератов, контроль самостоятельной работы по дан-

ной теме позволяет оценить сформированность части следующей компетенции:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 7. Психодиагностика и диагностика учебных достижений, аттестация сту-

дентов. 

Творческие задания: 

1. Студент: кого и когда так называли?  

2. Характеристика студента вуза как личности  

3. Адаптация студентов к условиям вузовской жизни  

4. Типология студентов. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Общее и единичное в понятиях «учитель» и «преподаватель».  

2. Общее и единичное в понятиях «ученик», «школьник», «студент». 

3. Где обучающийся более реализует сознательные мотивы действия – в школе или 

вузе? 

 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Студент и его позиция в образовательном процессе. 

Личностно-профессиональное становление выпускника. 

Социальный портрет современного студента. 

Адаптация студентов к жизнедеятельности в вузе. 

 

Вывод: подготовка и защита индивидуального творческого задания, контроль само-

стоятельной работы по данной теме позволяет оценить сформированность части следую-

щей компетенции:  

УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 



УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

ПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 8. Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы. 

Творческие задания: 

1. Охарактеризуйте вузовского преподавателя как: а) специалиста в определенной обла-

сти науки, б) педагога.  

2. Какие умения использует преподаватель при проектировании учебного процесса?  

3. Какие 6 групп качеств включает в себя модель профессиональных компетенций препо-

давателя вуза?  

4. Как характеризуют студенты преподавателей типа «бывшие капитаны»?  

5. Какую характеристику вузовского преподавателя дадите вы?  

6. Оказывает ли на характер преподавателя предмет, который он преподаёт? 

7. В каком варианте – репродуктивном или продуктивном – обучение направлено скорее 

на запоминание, чем на размышление?  

8. Объясните значения произвольного и непроизвольного внимания в учебном процессе.  

9. Назовите общепринятые уровни научного познания.  

10. В чём суть качественных и количественных соотношений в оценке учебного процесса 

в вузе? 

Контроль самостоятельной работы по вопросам: 

Преподаватель вуза как субъект процесса обучения.  

Содержание и структура деятельности преподавателя, условия ее эффективности. 

Структура профессиональных способностей и умений преподавателя. 

 

Вывод: подготовка и защита индивидуального творческого задания, контроль самостоятель-

ной работы по данной теме позволяет оценить сформированность части следующей компе-

тенции: УК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-3(знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

УК-6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

ПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. Результаты 

промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – зачет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

Планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния 

Оценка Критерии оценивания 

Знания  

(п.3 РПД): 

 

Зачтено знает методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач; 

содержания процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализа-

ции при решении профессиональных задач; методологию 

теоретических и экспериментальных исследований 

Не за-

чтено 

не знает методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических задач; 

содержания процесса целеполагания профессионального и 



личностного развития, его особенности и способы реализа-

ции при решении профессиональных задач; методологию 

теоретических и экспериментальных исследований 

Умения  

(п.3 РПД): 

 

Зачтено умеет анализировать альтернативные варианты решения ис-

следовательских и практических задач; генерировать новые 

идеи; осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и об-

ществом; осуществлять личностный выбор в различных про-

фессиональных и морально-ценностных ситуациях; форму-

лировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, этапов профессиональ-

ного роста, индивидуально-личностных особенностей; адап-

тировать и обобщать результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе 

Не за-

чтено 

не умеет анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач; генерировать но-

вые идеи; осуществлять личностный выбор в процессе ра-

боты в коллективах, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой, коллегами 

и обществом; осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях; фор-

мулировать цели личностного и профессионального разви-

тия и условия их достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

адаптировать и обобщать результаты теоретических и экспе-

риментальных исследований по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе 

Навыки 

(опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД): 

 

 

Зачтено владеет навыками анализа методологических проблем, воз-

никающих при решении исследовательских и практических 

задач; критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению иссле-

довательских и практических задач; анализа основных миро-

воззренческих и методологических проблем; способами вы-

явления и оценки индивидуально-личностных, профессио-

нально-значимых качеств и путями достижения более высо-

кого уровня их развития; приемами и технологиями целепо-

лагания, целереализации и оценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; методологией теоре-

тических и экспериментальных исследований  

Не за-

чтено 

не владеет навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практиче-

ских задач; критического анализа и оценки современных 

научных достижений и результатов деятельности по реше-

нию исследовательских и практических задач; анализа ос-

новных мировоззренческих и методологических проблем; 

способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения 

более высокого уровня их развития; приемами и технологи-



ями целеполагания, целереализации и оценки результатов де-

ятельности по решению профессиональных задач; методоло-

гией теоретических и экспериментальных исследований 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

1 .  Образовательная среда высшей школы.  

2 .  Вариативные модели университетского образования.  

3 .  Международная декларация о современном высшем образовании. Концепция 

многоуровневого высшего образования в РФ.  

4 .  Образовательные стандарты и профессионально-образовательные программы выс-

шей школы. 

5 .  Факторы образования, способствующие личностному развитию студентов. 

6 .  Психолого-педагогические теории, развития личности в образовательном процессе.  

7 .  Социально-ролевые позиции студентов и преподавателей высшей школы.  

8 .  Сущность и структура профессиональной компетентности специалиста. 

9 .  Основы дидактики высшей школы.  

1 0 .  Принципы и характеристика процесса обучения.  

1 1 .  Дидактические теории обучения в высшей школе.  

1 2 .  Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего 

образования. 

1 3 .  Познавательная, учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, 

способы ее активизации.  

1 4 .  Мотивация в обучении в высшей школе, соотношение стандартизации и индиви-

дуализации в обучении. 

1 5 .  Организационные формы обучения в высшей школе.  

1 6 .  Лекционная деятельность преподавателя.  

1 7 .  Проектирование семинарских практических и лабораторных занятий. 

1 8 .  Управление самостоятельной работой студентов.  

1 9 .  Инновационные технологии в системе высшего образования. 

2 0 .  Процесс воспитания, его сущность и структура.  

2 1 .  Учебная группа как студенческая общность.  

2 2 .  Психолого-педагогическая структура коллектива.  

2 3 .  Организация воспитательной работы в высшей школе. 

2 4 .  Коммуникационное поле образовательного процесса.  

2 5 .  Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя 

высшей школы. 

2 6 .  Психолого-педагогическая диагностика образования.  

2 7 .  Диагностика и аттестация учебных достижений студентов. 

2 8 .  Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2 9 .   Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

3 0 .  Анализ эффективности преподавательской деятельности, аттестация преподава-

теля. 

3 1 .  Повышение квалификации и самообразование преподавателя высшей школы. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обуче-

ния, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности:  



– Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

– Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантом собственной образователь-

ной траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов 

аспиранта. 

– Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине и должны ре-

шать следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу.  

Целью практических занятий является: 

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами самостоя-

тельно; 

 проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных самостоя-

тельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

 восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание по-

мощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки практических заданий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
  

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подго-

товки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

тельную работу при изучении курса: с материалами практических и семинарских занятий, 

литературы по общим и специальным вопросам. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

– подготовка к индивидуальному творческому заданию, 

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

стоятельного изучения, 

– подготовка к тестированию, 

– написание реферата. 

Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к занятиям. 
В целях эффективного и полноценного проведения занятий аспиранты должны тща-

тельно подготовиться к вопросам по теме реферата, тестового и творческого задания. Осо-

бенно поощряется и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует 

поиск необходимой информации с использованием периодических изданий, информацион-

ных ресурсов сети интернет и баз данных. 



Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонен-

том его работы должно стать творчество.  

Необходимо ознакомиться с психолого-педагогической литературой, выбрать до-

ступные издания из списка основной и дополнительной литературы.  

Использовать справочную литературу. Изучать примечания и сноски в уже имею-

щихся монографиях, статьях. Работая с литературой делать выписки текста, содержащего 

характеристику или комментарий уже знакомого источника. Обращаться к тексту доку-

мента и проводить его анализ уже в контексте изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли записывать. Анализ документа сде-

лать составной частью проработки выступления аспиранта на занятии. Общее знание про-

блемы, обсуждаемой на семинарском занятии, сочетать глубоким знанием источников. 

Составлять сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана семинарского за-

нятия. Выполнить тесты для самопроверки. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать аспиран-

там в ходе занятий. Он представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, 

учебной и справочной литературы по определенной научной теме. Объем реферата, как 

правило, составляет 18–20 страниц компьютерного текста. Подготовка реферата подразу-

мевает самостоятельное изучение аспирантом определенного количества источников (пер-

воисточников, научных монографий и статей и т.п.) по определенной теме, систематизацию 

материала и краткое его изложение.  

Цель написания реферата – сформировать навык краткого и лаконичного представле-

ния собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию 

рефератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование лингвистических и научных терминов и 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обраще-

ния, обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (10–15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-

ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные зна-

ния, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной про-

граммы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значи-

мости анализируемой проблемы.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения реферата по одной из следу-

ющих тем: 

1. Возникновение и развитие высшего образования за рубежом. 

2. История развития высшего образования в России. 

3. Персонализация образовательного процесса в высшей школе. 

4. Значение, сущность, цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

 

 

 



Критерии оценивания реферата 

 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по двухбалль-

ной шкале с оценками: 

– «зачтено»; 

– «не зачтено». 

Дескриптор 

компетенции 
Оценка Критерий оценивания 

Знания 

(п.3 РПД): 

 

Зачтено 

реферат демонстрирует знания аспиранта о современ-

ных научных достижениях, исследованиях; аспирант 

имеет определенное представление о методах генериро-

вания новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует знания аспиранта о современ-

ных научных достижениях, исследованиях; аспирант не 

имеет определенного представления о методах генери-

рования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

Умения 

(п.3 РПД): 

 

Зачтено 

реферат демонстрирует использование аспирантом со-

временных научных достижений, их некоторых черт; ас-

пирант имеет представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Не зачтено 

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

современных научных достижений; аспирант не имеет 

представления о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п.3 РПД): 

 

 

Зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

и умениями современных научных исследований в обла-

сти психолингвистики; аспирант владеет методами гене-

рирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях  

Не зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет знани-

ями хотя бы о некоторых современных научных дости-

жениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет опре-

деленное представление о методах генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

 

Методические рекомендации по тестированию 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые зада-

ния составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисци-

плины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов.  



При решении тестовых заданий выписать правильные ответы через их буквенное обо-

значение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые задания предполагают твор-

ческий подход и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 3. 

Если вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой форму-

лировке вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

Критерии оценки: 

Максимальная оценка по результатам тестирования составляет 30 баллов. Максималь-

ная оценка за одно тестовое задание составляет 1 балл. По вопросам, предусматривающим 

множественный выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной 

оценки за один вопрос теста, общего количества ответов в вопросе и количества правиль-

ных ответов, данных аспирантом по данному вопросу тестового задания 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

Подготовка к зачету заключается в тщательной проработке аспирантом учебного материала 

дисциплины. К зачету допускаются аспиранты, успешно прошедшие текущий контроль, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. Аспиранту предлагается один устный 

вопрос и одна практическая задача из списка вопросов для зачета. Преподаватель имеет 

право задавать дополнительные вопросы, если аспирант недостаточно полно осветил тема-

тику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если аспирант не может от-

ветить на вопрос билета или выполнить практическую задачу, если аспирант отсутствовал 

на практических занятиях. 

Качественной подготовкой к зачету является: 

 полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом со-

ответствии излагаемого аспирантом материала практических занятий; 

 свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тема-

тики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно по-

ставленному вопросу); 

 демонстрирование знаний дополнительного материала; 

 четкие правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценки зачета 
Рекомендации по оцениванию ответа на устный опрос 

зачтено – полный развернутый ответ аспиранта на выбранный им вопрос; 

не зачтено – отсутствует узнавание понятийного аппарата дисциплины, аспирант не может 

сформулировать предлагаемые преподавателем понятия, термины, законы.  

 

Вывод о сформированности части компетенций: получение оценки «зачтено» позволяет 

сделать вывод о достаточной сформированности части следующих компетенций:  

УК-1, УК-3, УК-6, ПК-1. 







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа дисциплины «Методология диссертационного исследования и 

подготовки научных публикаций» построена на основе современных требований к уровню 

подготовки аспирантов.  

Цели дисциплины - формирование у аспирантов знаний, умений и навыков научного 

исследования и подготовки научных публикаций на основе современных методов и 

методик, а также их практического приложения к анализу и синтезу эффективных 

управленческих решений.  

Указанные цели дисциплины дают аспирантам системное представление о 

комплексе имеющихся методов и методик для обеспечения соответствующего 

теоретического уровня, и научной направленности в системе обучения аспирантов по 

направлению 38.06.01 «Экономика».  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Методология диссертационного исследования и подготовки научных 

публикаций» изучается на 1 курсе, в 1 семестре, является обязательной дисциплиной в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению 38.06.01 «Экономика».  

Для освоения данной дисциплины в аспирантуре обучающиеся должны обладать 

приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- навыками организации и проведения исследования;  

- приёмами и методами по сбору первичной информации и её первичному контролю, 

обработке и подготовки научной статьи;  

- навыками осуществления обработки данных и подготовки научной статьи;  

- навыками проведения исследования изменений в социально-экономических процессах.  

Дисциплина предшествует специализированным экономическим и управленческим 

дисциплинам кандидатского минимума.  

Предшествующими для изучения дисциплины «Методология диссертационного 

исследования и подготовки научных публикаций» являются знания, умения и навыки, 

приобретенные аспирантами:    

- при изучении дисциплины базовой части «История и философия науки»,   

- при проведении научных исследований и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.   

Последующими к изучению дисциплины «Методология диссертационного 

исследования и подготовки научных публикаций» являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:   

- при изучении дисциплин базовой части «Иностранный язык», «Экономические науки»,   

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части: «Педагогика и психология 

высшей школы», модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена,   

- при изучении дисциплин по выбору вариативной части ОПОП ВО: модуля дисциплин, 

направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена,   

- при изучении факультативных дисциплин,   

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук;   

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика);   

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика);   



- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации).   

  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы:  

  

универсальные  

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

Знания   Умения   Навыки (опыт 

деятельности)  

современных научных 

достижений в области 

экономической науки, 

путей  решения научных 

и научно-

образовательных задач  

анализировать альтернативные 

варианты решения научных и 

научно-образовательных задач, 

работать в российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах  

решения научных и 

научно-образовательных 

задач, работы в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах  

  

  

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности  

Знания   Умения   Навыки (опыт 

деятельности)  

методы работы, 

этические правила и 

нормы взаимоотношений 

в научном коллективе  

соблюдать этические правила 

и нормы взаимоотношений в 

научном коллективе, ведения 

профессиональной 

деятельности  

владения приемами 

цитирования, 

использования печатных и 

иных источников 

информации с 

соблюдением этических 

норм, ведения научных 

дискуссий   

  

общепрофессиональные  

ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно - коммуникационных 

технологий  

Знания   Умения   Навыки (опыт 

деятельности)  



современных методов 

исследования в области 

экономики и области  

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

применять современные 

методы при осуществлении 

научно-исследовательской 

деятельности и 

информационно-

коммуникационные 

технологии при проведении 

экономических исследований   

самостоятельной научно-

исследовательской работы, 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

представления результатов 

исследования  

  

профессиональные  

ПК-1 - способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе  

Знания   Умения   Навыки (опыт 

деятельности)  

методологии проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

экономики  

выбирать, обобщать и 

использовать результаты 

теоретических и  

экспериментальных 

исследований при подготовке 

и проведении занятия  

преподавания 

специальных дисциплин в 

области экономики  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

  

4.2. Содержание разделов.  

№  
п/п  

Разделы  (или темы) 

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах)  

Коды 

компе- 
тенций  
  

Формы 

текущего 

контроля  
успеваемости.   

Форма 

промежуточной 

аттестации   
  

Лек .  Практ.  Лаб.раб.  Сам. 

раб.  

1  Цели, задачи, принципы 

и методы осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

экономики с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно – 

коммуникационных 

технологий.  
Принципиальные 

отличия форм и методов 

научного познания, 

терминология элементов 

научного познания и его 

результатов  

10  10    50  
ОПК-1 

ПК-1  

Собеседование, 

реферат,  
дискуссия,  

самостоятельная 

работа,  
практическое 

задание   



2  Методология выбора, 

обоснования 

актуальности темы 

исследования, его 

научной и практической 

значимости.   
Методы, формы, 

структура оформления 

результатов 

исследования в научной 

статье  

5  5    50  
ОПК-1,  

УК-5  

Собеседование, 

реферат,   
практическое 

задание  

3  Методики изучения 

массовых явлений, 

социально- 

экономических 

процессов, как 

доказательной базы в 

исследовании  

5  5    50  
УК-3, 

ОПК-1  

Практические 

задания, тест,  
самостоятельная 

работа   
  

4  Методы выбора и анализа 

основных показателей 

деятельности изучаемого 

явления, процесса, 

объекта в экономике и 

отражение выбора в 

научном докладе и 

научной статье  

5  5    50  
ОПК-1, 

ПК-1  
Практическое 

задание, опрос  

5  Методы, способы 

решения задач, 

поставленных при 

осуществлении 

диссертационного 

исследования на основе 

знаний о соблюдении 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности. Этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности  

5  5    50  
УК-5,  

ОПК-1  
  

  
Реферат, 

презентация  

6  Методология и методика 

подготовки научных 

публикаций как 

результата научного 

исследования 

2  2    46  

УК-3, 

УК-5 

ПК-1 

Презентация,  
тест   

  Итого:  32 32 -  296    Контрольная 

работа  
Зачет  

   

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства  
 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

Методы обучения: дискуссия, беседа (аудиторные опросы), публичная защита 

рефератов, подготовка и представление презентаций, тестирование, участие в научно-

исследовательской работе.  



Средства обучения: электронно-библиотечные системы, электронная 

информационно-образовательная среда Университета, материально-техническое 

обеспечение, доступ к профессиональным базам данных, лицензионное программное 

обеспечение.  

  

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Модульная технология обучения, технология критериально-ориентированного 

обучения, технологии проектирования, технология визуализации информации, 

компьютерные технологии обучения, дистанционные образовательные технологии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература:  

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453479 (дата 

обращения: 30.03.2021). 

2. Боуш, Галина Дмитриевна Методология научного исследования (в кандидатских и 

докторских диссертациях) : Учебник / Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского1Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021227 с. 

Аспирантура http://znanium.com/catalog/document?id=360805  ISBN 978-5-16-014584-

6ISBN 978-5-16-107082-6 

3. Мокий, Михаил Стефанович Методология научных исследований : Учебник для вузов 

/ Мокий М. С., Никифоров А. Л., Мокий В. С. ; под ред. Мокия М.С.2-е изд.Электрон. 

дан.Москва : Юрайт, 2020254 с(Высшее образование) URL: https://urait.ru/bcode/457487 

(дата обращения: 24.02.2021).Режим доступа: Электронно-библиотечная система 

Юрайт, для авториз. Пользователей https://urait.ru/bcode/457487 ISBN 978-5-534-13313-

4 : 669.00 

4. Селетков, Сергей Григорьевич Методология диссертационного исследования : 

Учебник для вузов / Селетков С. Г.Электрон. дан.Москва : Юрайт, 2020281 с(Высшее 

образование) URL: https://urait.ru/bcode/466405 (дата обращения: 24.02.2021).Режим 

доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. Пользователей 

https://urait.ru/bcode/466405 ISBN 978-5-534-13682-1 : 729.00 

5. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования : ВО / Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 304 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1081139 . ISBN 9785160092041.  

 

8.2. Дополнительная литература  

1. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология исследования 

глобального кризиса : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 350 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1002020 . ISBN 9785160120287.  

2. Левчаев, Петр Александрович. Обеспечение стоимостного прироста финансовых 

ресурсов экономических субъектов в условиях инновационной экономики: теория и 

методология исследования : Дополнительное профессиональное образование / 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 229 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1047180 . ISBN 9785160124315.  

https://urait.ru/bcode/453479
http://new.znanium.com/go.php?id=1081139
http://new.znanium.com/go.php?id=1002020
http://new.znanium.com/go.php?id=1047180


3. Родионова, Наталья Владимировна. Теория и методология исследования 

взаимосвязи экономических и социальных показателей в системах управления 

предприятиями : Монография : Дополнительное профессиональное образование / 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. 317 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=978140. ISBN 9785160129655. 6. Райзберг, Борис 

Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о защите и диссертационных 

советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей) Научнопрактическое 

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.  

7. Рассказов, Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук; 1950- ). Методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс] : учебно-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. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761 

  

8.2.1. Периодические издания (научные журналы)  

1. ТНЕ ECONOMIST  

2. Аудит   

3. Вопросы статистики   

4. Вопросы экономики   

5. Менеджмент в России и за рубежом   

6. Мировая экономика и международные отношения   

7. Проблемы теории и практики управления   

8. Регион: Экономика и Социология   

9. Страховое дело   

10. Туризм: право и экономика  

11. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России  

12. Управление проектами и программами  

13. Управление риском   

14. Экономист  

15. Финансовый бизнес   

  

8.2.2. 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/   

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение  

1.  Офисный пакет Microsoft Office, включающий программу для разработки и 

демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint.   

2. Текстовые редакторы.  

 

 8.4. Современные профессиональные базы данных  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)   

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) 

(http://www.eapatis.com)  

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680
http://iprbookshop.ru/


3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

4. Электронная Библиотека Сбербанкаhttp://sberbanklib.ru  

  

8.5. 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 Naturehttps://link.springer.com/   

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства.  

  

8.6. Информационные справочные системы  

Гарант  

КонсультантПлюс  

 

8.7. Интернет-ресурсы  

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )    

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/)  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная 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 экономического развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 7. Официальный 

сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/  

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

[Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1  

9. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской  

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/  

10. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vak.ed.gov.ru/  

11. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/  

12. Официальный сайт Министерства экономического развития Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры. [Электронный  ресурс]. – Режим 

доступа: https://depeconom.admhmao.ru/  

13. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true)  

14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru)  

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru).  

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина(http://www.prlib.ru/collections)  

17. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/)  

18. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, 

Switzerland)(http://www.mdpi.com/)  

  

8.8. Методические материалы  

1. Рассказов, Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук) . Методология 

диссертационного исследования [Текст] : учебно-методические рекомендации / Ф. Д. 

Рассказов ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра 

теории и методики профессионального образования .— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2016 .— 23 с. : ил. — Библиография: с. 19-23.  

2. Рассказов, Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук) . Методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс] : (учебно-методические 

рекомендации) / Ф. Д. Рассказов ; Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 801 602 байт) .— Сургут : Сургутский 

государственный университет, 2015 .— Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: 

Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или 

с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю .— Системные требования: 

Adobe Acrobat Reader .— <URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_Методология 

диссертационного исследования>.  

3. Рассказов, Филипп Дементьевич (доктор педагогических наук) . Методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс] : учебно-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 .— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 688 472 байт) .— Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2016 .— Заглавие с титульного экрана .— Электронная версия печатной 

публикации .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: 

Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и 

паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader. Издание на др. носителе: 

Методология диссертационного исследования [Текст] : (учебнометодические 

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.<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_Рассказов_Ф_Д_Методология 

диссертационного исследования>.  

6. Стариков, Владимир Павлович (доктор биологических наук) . Методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс] : методические указания / В. П. 

Стариков ; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет", Институт 

естественных и технических наук, Кафедра зоологии экологии животных .— Электронные 

текстовые данные (1 файл: 512 645 байт) .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2016 .— 

Заглавие с титульного экрана .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— 

Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, 

по логину или паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4052_Стариков_В_П_Методология 

диссертационного исследования>.   

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) для проведения занятий лекционного типа  

Лекционная аудитория № 613 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

б) для проведения занятий семинарского типа  

http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=752&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=752&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=752&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
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2501_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=752&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=752&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=752&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=752&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?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?follow+752+RU%5CSurGU%5Cbooks%5C124704%5B1,12%5D+rus
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/3761_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A4_%D0%94_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://abis.surgu.ru/reader/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=752&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%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=752&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%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=752&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%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
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4052_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92_%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4052_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92_%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4052_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92_%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/4052_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92_%D0%9F_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Лекционная аудитория № 613 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций  

Лекционная аудитория № 613 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации  

Лекционная аудитория № 613 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

д) для самостоятельной работы  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду СурГУ:  

№ п/п  Местонахождение  Название зала  

1  350, 351  Зал социально-гуманитарной и художественной литературы  

2  439  Зал экономической и юридической литературы  

3  441  Зал иностранной литературы  

а) для хранения и профилактического обслуживания оборудования Аудитории 210 

по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 22.  

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1.  

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.   

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания,   

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,   

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,   

- предоставление услуг ассистента (помощника),  оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь,   

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,   



- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы аспирантуры.  

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих;  

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:   

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));  

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков..   
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
  

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  

  

Тема 1. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области экономики с использованием современных методов 

исследования и информационно - коммуникационных технологий. Принципиальные 

отличия форм и методов научного познания, терминология элементов научного 

познания и его результатов  
Собеседование по вопросам:  

1. Методологические основы научного познания.  

2. Сущность познания, характеристика и классификация познания.  

3. Объект и предмет научного познания.  

4. Методология научного познания: понятие.  

  

Тематика рефератов:  

1. Эмпирическое познание: понятие, роль и задачи  

2. Теоретическое познание. Основные характеристики.  

3. Научная идея (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и области 

исследования).  

4. Гипотеза (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и области 

исследования).  

5. Теория (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и области 

исследования).  

  

Вопросы для аудиторной дискуссии:  

1. Классификационные уровни и основные принципы научного познания.  

2. Характеристика уровней научного познания.  

  

Практическое задание:  

Провести анализ понятий «Объект исследования», «Предмет исследования», «Цель 

и задачи исследования», «Научный результат», «Приращение научного знания», 

опубликованных в научных изданиях, периодических изданиях, средствах Интернет. 

Сделать выводы, внести свои предложения в понятийный аппарат, оформить результаты в 

таблицу с описанием источников публикаций.  

  

Вывод: собеседование, обсуждение рефератов, аудиторная дискуссия, практическое 

задание позволяет оценить сформированность следующих компетенций:  

ОПК-1 (опыт деятельности)  

ПК-1 (умения)  

  

Тема 2. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его 

научной и практической значимости. Методы, формы, структура оформления 

результатов исследования  
  

Собеседование по вопросам:  

1. Методы диссертационного исследования.  

2. Общенаучные методы диссертационных исследований.  

3. Анализ, Синтез, Индукция, Дедукция: (понятие, история, применение при выборе 

предмета, объекта и области исследования).  



4. Моделирование: (понятие, история, применение при выборе предмета, объекта и 

области исследования).  

5. Развитие методов науки при проведении диссертационного исследования.  

6. Общие закономерности научного познания в ходе диссертационного исследования.  

7. Научная теория: принципы построения, структура, классификация и их использование 

в ходе диссертационного исследования.  

8. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно - коммуникационных 

технологий.  

  

Тематика рефератов  

1. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его научной и 

практической значимости.  

2. Методики изучения массовых явлений, социально-экономических процессов, как 

доказательной базы в диссертационном исследовании.  

  

Практическое задание:  

Применить полученные в ходе проведения практических и лекционных занятий 

знания по методологии диссертационного исследования путем подготовки доклада по 

выбранной теме диссертационного исследования с определением актуальности, научной 

новизны и практической значимости.  

  

Вывод: собеседование, аудиторная дискуссия, практическое задание позволяют 

оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-5 (умения)  

ОПК-1(знания)  

  

Тема 3. Методики изучения массовых явлений, социально-экономических 

процессов, как доказательной базы в диссертационном исследовании  

Практические задания  

Для подтверждения способности выбора и анализа основных показателей деятельности 

изучаемого явления, процесса, объекта в соответствующей профессиональной области 

выполнить задания: .  

  

Задание 1. На основе данных за последние 4 года была построена аддитивная модель 

временного потребления тепла. Уравнение тренда: Т = 320 + 1,2 *t. Скорректированные 

значения сезонной компоненты приведены в таблице:   

Январь  + 30  Май  -20  Сентябрь  - 10  

Февраль  + 25  Июнь  -34  Октябрь  + 12  

Март  ?  Июль  -42  Ноябрь  + 22  

Апрель  -2  Август  - 18  Декабрь  + 28  

Определить значение сезонной компоненты за март. Дать прогноз потребления 

тепла на два следующих квартала. Сделать вывод.  

Задание 2. На основе поквартальных данных была построена мультипликативная модель 

временного ряда. Уравнение тренда: 1\ = 11,9 - 0,2 *t. Скорректированные значения 

сезонной компоненты равны: в 1 - м квартале - 1,2;  2 - м квартале - 0,9; в 3 - м квартале - 

0,5 в 4 - м квартале - ?. Определить значение сезонной компоненты за 4 квартал. Дать 

прогноз на 2-й и 3-й кварталы.  

Сделать вывод.  



Задание 3. На основе квартальных данных объемов продаж 2000 - 2005 гг. была построена 

аддитивная модель временного ряда. Трендовая компонента: Т — 400 + 2 • t. Показатели 

за 2002 г. приведены в таблице:    

Квартал  Фактический объем 

продаж  

Компонента аддитивной модели  

трендовая  сезонная  случайная  

1  100      - 10  

2      15  + 3  

3  240    35    

4          

Определить недостающие данные, учитывая, что общий объем продаж за 2002 г.  

составил 900 тыс. у.е.    

 

Тесты:  

 

1. Временной ряд (ряд динамики) - это ...  

а) совокупность значений показателя за несколько последовательных моментов времени;  

б) совокупность значений показателя за один момент времени;  

в) совокупность значений моментов времени.  

 

2. Задачей эконометрического исследования временного ряда является:  

а) выявление и придание количественного выражения компонентам ряда;  

б) выявление и придание качественного выражения компонентам ряда.  

 

3. Временной ряд состоит из:  

а) тенденции и ошибки;  

б) тенденции и циклических (сезонных) колебаний;  

в) тенденции, циклических (сезонных) колебаний и ошибки. 

  

4. Сезонные колебания - это колебания...:  

а) периодически повторяющиеся за некоторое время года, квартала, месяца;  

б) в течение какого-либо времени возрастает, достигая максимума, затем понижается,  

достигая минимума, вновь возрастает до прежнего значения.  

 

5. Циклические (периодические) колебания - это колебания...:  

а) периодически повторяющиеся за некоторое время года, квартала, месяца;  

б) которые в течение какого-либо времени возрастают, достигая максимума, затем  

понижаются, достигая минимума, и вновь возрастают до прежнего значения. 

 

6. Тренд-это...:  

а) длительная тенденция изменения случайного процесса, определяющая основную  

тенденцию изменение экономических показателей;  

б) изменение связи между отдельными уровнями ряда динамики.  

 

7. Аддитивная модель временного ряда строится, если:  

а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов;  

б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;  

  

Самостоятельная работа.  

Задание: Необходимо провести специальное обследование, в котором требуется 

определить:  

а) объект исследования;  



б) вид и способ наблюдения в диссертационном исследовании;  

в) разработать формуляр и написать краткую аннотацию на выбранную тематику  

исследования;  

г) составить план диссертационного исследования;  

д) произвести аналитическое исследование и результаты его представить в виде таблиц.  

Для выполнения этого специального обследования группа делится на несколько 

подгрупп, каждая из которых выполняет одно из заданий, перечисленных выше. Срок 

выполнения задания - две недели. Через две недели представитель группы докладывает 

результаты обследования с последующим его обсуждением.  

Вывод: выполненные практические задания, тесты и самостоятельная работа позволяют 

оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-3 (знания, опыт деятельности)  

ОПК-1 (знания, опыт деятельности)  

  

Тема 4. Методы выбора и анализа основных показателей деятельности изучаемого 

явления, процесса, объекта в экономике и отражение выбора в научном докладе и 

научной статье  

 

Практическое задание:  

Выполнить следующие задания:  

Задача 1.  

Имеется следующая структурная форма модели: У1 = ^2У2+
аПХ1+^2Х2,  

* У2 = ^2\У\ ^2зУз + а22Х2,  

Уз =Ь32У2+а3}х}+а33
х
3  

Проверить модель на идентификацию. Составить общий вид ПФМ для данной системы.  

 

Задача 2.  

   Имеется следующая структурная форма модели:  

 
Проверить модель на идентификацию. Составить общий вид ПФМ для данной системы.  

 

Задача 3.  

   Имеется следующая структурная форма модели:  

 
Проверить модель на идентификацию. Составить общий вид ПФМ для данной системы.  

 

Вопросы для опроса:  

Цель: подтверждение способности выбора и анализа основных показателей деятельности 

изучаемого явления, процесса, объекта в соответствующей профессиональной области:  

1. Абсолютные статистические показатели.  

2. Относительные статистические показатели.  

3. Анализ рядов динамики и индексный метод анализа при проведении 

диссертационного исследования.  

4. Методы, используемые для выявления основной тенденции развития явления во 

времени:  

5. В чем состоит отличие между функциональной и статистической связью?  

6. Назовите коэффициенты для определения тесноты связи двух качественных 

признаков, каждый из которых состоит только из двух групп.  



7. При каких значениях коэффициента контингенции и коэффициента ассоциации связь 

считается подтвержденной?  

8. Что характеризуют коэффициенты регрессии?  

9. Какой экономический смысл имеют коэффициенты эластичности?  

10. По какой шкале определяют величину коэффициента корреляции и характер связи?  

11. Дайте оценку линейного коэффициента корреляции.  

 

Вывод: результаты практического задания, опрос позволяют оценить 

сформированность следующих компетенций:  

ОПК-1 (знания, опыт деятельности)  

ПК-1 (знания, опыт деятельности)  

  

Тема 5. Методы, способы решения задач, поставленных при осуществлении 

диссертационного исследования на основе знаний о соблюдении этических норм в 

профессиональной деятельности. Этические нормы в профессиональной 

деятельности  
 

Тематика рефератов  

1. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его научной и 

практической значимости на основе соблюдения этических норм в профессиональной 

деятельности.  

2. Этические и правовые последствия не соблюдения этических норм в 

профессиональной деятельности.  

3. Методики изучения массовых явлений, социально-экономических процессов, как 

доказательной базы в диссертационном исследовании на основе соблюдения 

этических норм в профессиональной деятельности.  

4. Этические нормы в профессиональной деятельности.  

 

Вывод: обсуждение рефератов позволяет оценить сформированность следующих 

компетенций:  

УК-5 (знания, умения, опыт деятельности)  

ОПК-1 (умения, опыт деятельности)  

  

Тема 6. Методология и методика подготовки научных публикаций как результата 

научного исследования  

 

1.  Научные работы: виды и специфика. Особенности и этика научного труда   

 

Темы рефератов и выступлений:  

 Основные правила поведения в устном споре и в письменной полемике.  

 Логика доказательства правоты.  

 Рецензии, отзывы и критические обзоры.  

 Самокритичность, признание сделанных ошибок.  

 Плагиат и борьба с этим негативным явлением.  

 

2.  Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных работ   

 

Темы рефератов и выступлений:  

 Оформление научной работы. 

 Текст и приложение  

 Библиографический список.  

 Обсуждение научной работы.  



 Учет замечаний и рекомендации.  

  

3. Источники информации и методики их обработки; роль и возможности 

информационных технологий в подготовке и написании научных работ  

Тема презентации: «Источники информации и методы их обработки»  

 

4. Работа над языком и стилем публикаций  

Тест:  
1. Научно-теоретические статьи - это статьи в которых:  

а) освещается теоретический поиск и объяснение закономерностей изучаемых явлений  

б) излагаются теоретические основы метода  

в) обобщается круг проблем  

г) излагаются методологические позиции автора  

2. Научно-практические статьи - это статьи в которых:  

а) описывается конкретный объект исследования  

б) излагаются результаты научных экспериментов и реального опыта  

в) излагается опыт автора по обработке исходной информации  

г) дается обзор методов исследования  

3. Научно-методические статьи - это статьи в которых:  

а) дается описание научных экспериментов и реального опыта  

б) дается обзор процессов, методов, инструментов, позволяющих добиваться решения 

конкретных задач  

в) оба ответа верны  

4. Тезисы статьи или доклада - это:  

а) кратко сформулированные основные положения статьи или доклада  

б) самостоятельная статья малого формата в) черновик научной статьи  

г) текст доклада на научной конференции  

5. Рецензируемые и нерецензируемые статьи отличаются тем что:  

а) рецензируемые статьи публикуются в изданиях, рекомендованных списком ВАК  

б) нерецензируемые статьи публикуются в сборниках трудов конференций  

в) рецензируемые статьи перед опубликованием проходят рецензирование  

г) нерецензируемые статьи — это доклады  

6. Дополните недостающие этапы написания научной статьи:  

а) отбор и подготовка материалов  

в) группирование материалов  

г) проработка рукописи  

д) оформление статьи  

7. Отбор и подготовка материалов для написания научной статьи предполагает:  

а) ознакомиться с основной литературой, которая касается выбранной темы  

б) составление двуязычного словника  

в) подготовку переводов и рефератов специальную литературы  

г) все ответы верны  

8. Что из перечисленного ниже не относится к особенностям научного текста? 

а) однозначность  

б) относительность  

в) объективность  

г) логичность  

9. Расшифруйте сокращенное обозначение структуры научной статьи IMRAD  

а) I - Introduction (Введение);  

б) R-  

в) А - and(и)  

г)D-  



10. Какое из требований не относится к названию научной статьи?  

а) название статьи должно привлекать читателя, побуждать его прочитать статью  

б) название должно содержать ключевые слова, по которым читатель без труда сможет 

понять, о чем в статье идет речь  

в) название статьи не должно содержать узкоспециализированной терминологии и 

аббревиатур  

г) все требования относятся к названию научной статьи  

11. Аннотация научной статьи:  

а) дает краткую характеристику исследования  

б) представляет содержание всей публикации  

в) включает все основные разделы статьи  

г) должна быть изложена простым языком, понятным для широкого круга специалистов в 

конкретной области знания, без использования аббревиатур и узкоспециализированных 

терминов  

д) все ответы верны  

12. Основная функция введения научной статьи сводится к:  

а) обоснованию актуальности рассматриваемого вопроса, новизны проводимой работы и 

формулированию цели и задач исследования  

б) привлечению читателей  

в) изложению политических позиций и предпочтений автора  

г) все ответы верны  

13. Раздел научной статьи материал и методы исследования должен давать ответ 

на вопрос:  

а) где проводилось исследование  

б) кем проводилось исследование  

в) как проводилось исследование  

г) все ответы верны  

14. При использовании какой информации обязательным для выполнения 

является требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её 

обладателя?  

а) уставной информации  

б) конфиденциальной информации  

в) информации из иностранных журналов  

г) экспериментальной информации  

15. Раздел научной статьи результаты исследования должен содержать:  

а) уточнение значения и смысла понятий  

б) эмпирическое подтверждение гипотез, теорий  

в) эмпирическое опровержение гипотез, теорий  

г) конкретные факты, полученные лично автором  

16. В каком разделе научной статьи автор должен определить перспективы 

практического применения полученных результатов:  

а) введение  

б) обсуждение  

в) результаты исследования  

г) заключение и выводы  

  

  

5.  Требования современных ГОСТов по библиографическому оформлению сносок, 

списков   

Тестовая работа  

1. Плагиат это:  

а) заимствование фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования  



б) публикации под своим именем чужого произведения или чужих идей  

в) умышленное присвоение авторства чужого произведения науки  

г) все ответы верны  

2. Как правильно оформить ссылку если у книги автор не указан (например, 

книга выполнена авторским коллективом, и указан только редактор):  

а) ссылка не оформляется  

б) в качестве автора указывается редактор  

в) указывается название книги  

г) указывается, что автор неизвестен  

3. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то:  

а) в начале отсылки приводят слова «Цит. по:»  

б) ссылка не оформляется  

в) указывается, что автор неизвестен  

г) использовать цитирование нельзя  

4. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то:  

а) приводят слова «Приводится по:»  

б) ссылка не оформляется  

в) указывается, что автор неизвестен  

г) использовать цитирование нельзя  

5. При оформлении ссылок на электронные ресурсы с ограничением 

доступности:  

а) ссылка не оформляется  

б) указывают: «Доступ из ...», «Доступ для зарегистрированных пользователей» и др.  

в) указывается, что автор неизвестен  

г) использовать цитирование нельзя  

6. При оформлении ссылок на электронные ресурсы, когда для доступа к 

документу нужно специальное программное обеспечение:  

а) использовать цитирование нельзя  

б) ссылка не оформляется  

в) указывается, что автор неизвестен  

г) в примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса  

7. Что должно быть указано при использовании заимствованных графиков, 

таблиц и рисунков:  

а) если рисунок, график, таблица составлены автором по заимствованным данным должно 

быть указано: «составлено автором по...»  

б) если рисунок, график, таблица составлены автором по оригинальным данным должно 

быть указано: «составлено автором»  

в) если рисунок, график, таблица заимствованы автором должно быть указано авторство 

«составлено ...»  

8. Что из перечисленного является нарушением этики научной публикации?  

а) алфавитный порядок расположения фамилий авторов  

б) цитирование автором публикации работ своего научного руководителя  

в) ситуация, когда публикация имеет, согласно выходным данным, большой коллектив 

авторов  

г) ситуация, когда в число авторов публикации включен руководитель научного 

подразделения, обеспечивший материальную базу для исследований, но не участвовавший 

в исследовании  

 

Вывод: Реферат, тестовый опрос позволяют оценить сформированность следующих 

компетенций:  



УК-3 (знания, умения, опыт деятельности)  

УК-5 (знания, умения, опыт деятельности)  

ПК-1 (умения, опыт деятельности)  

  

  

Перечень тем для контрольной работы  
1. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки и её главная 

отличительная черта.  

2. Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследований.  

3. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и её индикаторы.  

4. Порядок формирования цели и задач научного исследования  

5. Формулировка объекта и предмета научного исследования.  

6. Общая характеристика мыслительно-логических методов исследования.  

7. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы использования.  

8. Эксперимент как система познавательных операций, его виды.  

9. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их характеристика.  

10. Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования.  

11. Программа проведения научного исследования, её структура и назначение.  

12. Основные качества творческой личности.  

13. Главные критерии оценки результатов научного исследования.  

14. Этапы процесса внедрения результатов в практику.  

  

Проведение промежуточной аттестации  

  

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – зачет: 

 «зачтено»;  

 «не зачтено».  

 

Планируемые 

результаты обучения  

Оценка  Критерии оценивания  

Знания (п.3 РПД)  

Зачтено  Твердые и достаточно полные знания 

контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам.  

При ответах на вопросы использована основная 

и дополнительная литература.  

Не зачтено  Неправильный ответ на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы  



 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  
1. Место, актуальность, объект и предмет изучения дисциплины.  

2. Концепция дисциплины. Информационная база дисциплины.  

3. Массовые явления в природе и обществе.  

4. Программно-методологические и организационные вопросы плана диссертационного 

исследования.  

5. Понятие и основные этапы диссертационного исследования: выбор темы; разработка 

рабочего плана; выбор методологии исследования; изучение проблемы и анализ 

источников; теория, концепция проблемы; программа социологического 

исследования; проведение эмпирического исследования; обработка, интерпретация 

данных; написание текста диссертации; апробация; подготовка к защите.  

6. Система научно-методологических принципов повышения достоверности 

информации в ходе диссертационного исследования.  

7. Способы распространения данных выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность экономических показателей.  

8. Способы и методы анализа массовых явлений, социально-экономических процессов, 

как доказательной базы в диссертационном исследовании.  

9. Цели, задачи, принципы и методы осуществления научно-исследовательской 

деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно - коммуникационных 

технологий.  

Умения (п.3 РПД)  

Зачтено  Твердые и достаточно полные знания 

контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам.  

При ответах на вопросы использована основная 

и дополнительная литература.  

Не зачтено  Неправильный ответ на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы  

Навыки (опыт 

деятельности)  

(п.3 РПД)  

Зачтено  Твердые и достаточно полные знания 

контролируемого объема программного 

материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам.  

При ответах на вопросы использована основная 

и дополнительная литература.  

Не зачтено  Неправильный ответ на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы  



10. Принципиальные отличия форм и методов научного познания, терминологию 

элементов научного познания и его результатов.  

11. Методология выбора, обоснования актуальности темы исследования, его научной и 

практической значимости.  

12. Методы, формы, структуру оформления результатов исследования.  

13. Методики изучения массовых явлений, социально-экономических процессов, как 

доказательной базы в диссертационном исследовании.  

14. Методы выбора и анализа основных показателей деятельности изучаемого явления, 

процесса, объекта в соответствующей профессиональной области.  

15. Методы, способы решения задач, поставленных при осуществлении 

диссертационного исследования на основе знаний о соблюдении этических норм в 

профессиональной деятельности.  

16. Этические нормы в профессиональной деятельности.  

17. Научные работы как форма представления результатов исследований.  

18. Рукописи и основные требования к ним.  

19. Депонирование научных разработок.  

20. Обязательность ссылок и сносок на труды предшественников и коллег.  

21. Цитирование.  

22. Корректность демонстрации своих достижений.  

23. Научная этика диалога.  

24. Определение причин появления в науке ошибок, мифов и недоразумений.  

25. Основные правила поведения в устном споре и в письменной полемике.  

26. Логика доказательства правоты.  

27. Рецензии, отзывы и критические обзоры.  

28. Плагиат и борьба с этим негативным явлением.  

29. Типичные нормативно-стилистические ошибки, приемы их анализа и устранения  

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 
  

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине  
  

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий  

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов 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 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

аспиранта за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.  

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной программы с 

учетом интересов аспирантов.  

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплинам, 

направленным на подготовку к кандидатскому экзамену, которые должны решать 

следующие задачи:  

- изложить основной материал программы курса;  



- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником 

и научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать 

перерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта.  

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более 

объемно изложить материал.  

Целью практических занятий является:  

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами самостоятельно;  

 проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных 

самостоятельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

аспирантами;  

 восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении.  

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки практических заданий.   

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов  
   

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать 

самостоятельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и 

семинарских занятий, литературы по общим и специальным вопросам экономических наук.  

Задачами СРС являются:   

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и литературу;   

 развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;   

 развитие исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 

зачетам и экзаменам.   

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы аспиранта без участия преподавателя 

являются:   



 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);   

 подготовка к практическим занятиям, их оформление;   

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

темам занятий;   

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин 

и т.д.  

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах:  

- подготовка к практическим занятиям,  

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения, - подготовка к тестированию, - написание реферата.  

1) Подготовка к практическим занятиям.  

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, 

тестирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том 

числе по группам, с целью эффективного 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 предложений по их решению и 

аргументированных выводов.  

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется 

и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск 

необходимой информации с использованием периодических изданий, информационных 

ресурсов сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов.  

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим 

компонентом его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется:  

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

законодательно-правовыми документами.  

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

историю его появления.  

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ.  

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

проанализированный источник.  

5. Провести работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, 

для чего использовать словари экономических терминов, энциклопедические словари, 

словари иностранных слов и др.  

6. Ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступные издания 

из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендованной к лекциям и 

семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены.  

7. Использовать справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив 

примечания и сноски в уже имеющихся в руках монографиях, статьях.  

8. Работая с литературой по теме практического занятия, делать выписки текста, 

содержащего характеристику или комментарий уже знакомого источника. После этого 

вернуться к тексту документа (желательно полному) и провести его анализ уже в контексте 

изученной исследовательской литературы.  



9. Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления 

аспиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников.  

10. Составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана семинарского 

занятия. При необходимости оформить презентации. 

  

Рекомендации по оцениванию устного опроса  
Оценивается работа аспирантов на практических занятиях, их активность в 

дискуссиях и правильность решения задач. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения 

самостоятельных работ. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем.  

Рекомендации по оцениванию практических заданий  
Оценка «аттестован» выставляется, если студентом сделан правильный вывод по 

оценке ситуации, использованы надлежащие нормативно-правовые акты, выстроена 

убедительная аргументация.  

Рекомендации по оцениванию презентаций  
Результаты контроля знаний в форме проверки презентации оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: – «зачтено»;  

– «не зачтено».  

Дескриптор 

компетенции  
Оценка  Критерий оценивания  

Знает  

Зачтено  

презентация демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

презентация не демонстрирует знания аспиранта хотя бы 

о некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Умеет  

Зачтено  

презентация демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   

Не зачтено  

презентация не демонстрирует использование 

аспирантом хотя бы некоторых современных научных 

достижений, их некоторых черт; аспирант не имеет 

представления о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   



Владеет  

Зачтено  

Презентация демонстрирует, что аспирант владеет 

знаниями хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях   

Не зачтено  

презентация демонстрирует, что аспирант не владеет 

знаниями хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

  

  

Методические рекомендации по проведению тестирования  
Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые 

задания составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам 

дисциплины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов. Большая 

часть вопросов базируется на содержании курса по философии и истории науки. 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 – в ходе изучения 

экономических наук.   

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые задания предполагают 

творческий подход и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 

3. 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.   

  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования  
  

Критерии оценки результатов тестирования  

Оценка (стандартная)  Оценка (тестовые нормы)  

Отлично  80 – 100%  

Хорошо  70 – 79%  

Удовлетворительно  60 – 69%  

Неудовлетворительно  Менее 60%  

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать 

аспирантам в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 страниц 

компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

аспирантом определенного количества источников (первоисточников, научных 



монографий и статей и т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.   

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию 

рефератов:   

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;   

– лаконичное и систематизированное изложение материала;  

– выделение главных, существенных положений, моментов темы;  

– логическая связь между отдельными частями;  

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов;  

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и 

обращения, обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения;  

– список использованной литературы (10–15 источников).  

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее 

существенных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и 

обосновывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные 

знания, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной 

программы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание 

значимости анализируемой проблемы по философии и истории науки.  

  

Критерии оценивания реферата  
  

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: – «зачтено»;  

– «не зачтено».  

Дескриптор 

компетенции  
Оценка  Критерий оценивания  

Знает  

Зачтено  

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

 

 

 

 

 

 

Умеет 

Зачтено  реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   



Не зачтено  

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант не имеет представления о 

методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   

Владеет  

Зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достижениях, 

их некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет 

знаниями хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

  

  

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

  

Методические указания по подготовке к зачету  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачету по теоретической части необходимо выделить в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), привести примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:  

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них;  

 внимательно прочитать рекомендованную литературу;  

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).   

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрен зачет, который оценивается 

по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено».  

К зачету допускаются аспиранты, успешно прошедшие все формы текущего контроля, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. Аспиранту предлагается два вопроса 

из списка вопросов для зачета.   

   

Критерии оценки зачета  
  

«Зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровнях «пороговый», 

«достаточный», «повышенный».  

  

«Не зачтено» – компетенции аспиранта сформированы на уровне «ниже порогового».  

  

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности следующих компетенций: УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1.  







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

 Развитие у обучающихся личностных качеств и формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика».  

Цель освоения модуля – подготовить аспирантов к сдаче кандидатского экзамена, 

что дает системное представление о комплексе имеющихся методов и методик для 

обеспечения соответствующего теоретического уровня научной специальности 

«Бухгалтерский учет, статистика».  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплины модуля «Дисциплина/дисциплины (модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов» относятся, в соответствии с учебным 

планом, к вариативной части ОПОП ВО аспирантуры, включают обязательные дисциплины 

и дисциплины по выбору аспиранта: «Бухгалтерский учет, статистика», «Современное 

состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике управления», «Современные 

научные тенденции развития экономического анализа», «Оценка и оценочная 

деятельность».  

Преподавание данных дисциплин осуществляется на 2 году обучения в 3 семестре.  

Изучение дисциплин модуля происходит на основе и в единстве:   

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», 

«Иностранный язык», «Экономические науки»,  

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части «Методология 

диссертационного исследования и подготовки научных публикаций», «Педагогика и 

психология высшей школы»,  

- при изучении факультативных дисциплин «Информационные технологии в 

науке и образовании», «Россия на пути к новой экономике»,   

- при проведении научных исследований и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук.  

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:   

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;  

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика);  

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

  

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИН  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы:  

профессиональные  

ПК-2 – способностью развития теории и методологии в области организации бухгалтерского 

учета, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности, контроля, аудита и 

статистики  

Знания   Умения   
Навыки (опыт деятельности)  

теории и методологии в 

области организации 

бухгалтерского учета, 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности, контроля, 

аудита и статистики  

осуществлять развитие теории 

и методологии в области 

организации бухгалтерского 

учета, экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности, контроля, аудита 

и статистики  

осуществления развития 

теории и методологии в 

области организации 

бухгалтерского учета, 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности, контроля, аудита 

и статистики  

ПК-3 – способностью к разработке и развитию методов учета, анализа, аудита, контроля и 

прогнозирования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых 

социально-экономических явлений; к изучению закономерностей в конкретных условиях 

места и времени  

Знания   Умения   
Навыки (опыт деятельности)  

наиболее актуальных 

проблем в области 

бухгалтерского учета и 

статистики, методы 

обоснования актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы 

исследования  

разрабатывать и развивать 

методы учета, анализа, аудита, 

контроля и прогнозирования 

как единичных факторов 

хозяйственной деятельности  

разработки и развития методов 

учета, анализа, аудита, 

контроля и прогнозирования 

как единичных факторов 

хозяйственной деятельности  

ПК-4 – способностью  к анализу и разработке методов оценки риска и принятия решений в 

условиях неопределенности  

Знания   Умения   Навыки (опыт деятельности) 

современные методы 

анализа и оценки риска и 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности  

анализировать и разрабатывать 

методы оценки риска и 

принятия решений в условиях 

неопределенности  

анализа и разработки методов 

оценки риска и принятия 

решений в условиях 

неопределенности  

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИН  

  

4.1. Общая трудоемкость модуля составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  

  

4.2 Содержание разделов   



№  

п/п  

  

Разделы (или темы) 

дисциплины  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу обучаемых 

и трудоемкость (в 

часах)  

Коды 

компе 

тенци 

й  

Формы текущего контроля  

успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации   

Лек.  Пра 

кт.  

Лаб. 

раб.  

Сам. 

раб.  

  

Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика    

1  

Современные 

проблемы 

бухгалтерского учета  

4  4  -  16  ПК-3  Дискуссия   

2  

Развитие теории и 

практики статистики.  

14  14  -  14  

ПК-4  Дискуссия, 

ситуационные задачи, 

самостоятельная работа  

3  

Инструментарий 

научного 

исследования 

проблем учета и 

статистики  

14  14  -  14  
ПК-2, 

ПК-3  

Дискуссия, 

ситуационные задачи, 

самостоятельная работа  

  Всего:  
32  32  -  44  

  Контрольная работа  

Дисциплина 2. Современное состояние и развитие 

аудита и контроля в теории и практике 

управления  

  

1  

Развитие теории и 

практики аудита и 

контроля на 

современном этапе 

развития  

4  4  -  12  ПК-3  

Подготовка проекта, 

представление , 

обсуждения и 

проведение оценки 

выступлений по теме  

2  

Проблематика 

научных 

исследований в 

области аудита и 

контроля  

6  6  -  14  ПК-3   

Эссе, самостоятельная 

работа  

3  

Инструментарий 

научного 

исследования 

проблем аудита и 

контроля 

6  6  -  14  ПК-3   

Представление 

публичных докладов, 

решение тестов, 

деловые ситуации 

  
Всего:  

16  16  -  40  
  Контрольная работа  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции 

развития экономического анализа  
  



1  

Теория и практика 

развития 

экономического 

анализа  

4  4  -  12  

ПК-3, 

ПК-4   

Выполнение 

самостоятельной 

работы, участие в 

дискуссии или работе 

круглого стола  

2  

Инструментарий 

научного 

исследования 

проблем 

экономического 

анализа  

6  6  -  14  

ПК-3  

Подготовка, публичные 

выступления и 

обсуждение 

выступлений по теме  

3  

Практическое 

применение 

инструментария 

экономического 

анализа  

6  6  -  14  

ПК3, 

ПК-4  

Публичный доклад, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы  

  
Всего:  16  16  -  40  

  
Контрольная работа  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность    

1  

Сущность оценки и 

содержание 

оценочной 

деятельности  

4  4  -  10  

ПК-4  

Опрос, выполнение 

самостоятельной работы 

по данной теме  

2  

Обеспечение и 

регулирование 

оценочной 

деятельности  

4  4  -  10  

ПК4   

Самостоятельная 

работа, участие в 

дискуссии по теме  

3  

Научно-

методические основы 

оценки и оценочной 

деятельности  

4  4  -  10  ПК-4   Устный опрос, 

самостоятельна я работа  

4  

Теоретико-

методологический 

инструментарий 

оценки различных 

объектов 

собственности  

4  4  -  10  

ПК-3, 

ПК4   

выполнение 

самостоятельной 

работы, участие в 

дискуссии по данной 

 теме, тест 

  Всего:  16  16  -  40  
  

Контрольная работа  

ИТОГО:  64  64  -  124  
  

Кандидатский экзамен  

(контроль 36 часов)  

  

  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  
(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства)  

  

  



6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

Методы обучения: круглый стол, дискуссия, беседа (аудиторные опросы), публичная 

защита рефератов, индивидуальные доклады, подготовка и представление презентаций, 

участие в научно-исследовательской работе.  

Средства обучения: электронно-библиотечные системы, электронная 

информационно-образовательная среда Университета, материально-техническое 

обеспечение, доступ к профессиональным базам данных, лицензионное программное 

обеспечение.  

  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Модульная технология обучения, технология критериально-ориентированного обучения, 

технологии проектирования, технология визуализации информации, компьютерные 

технологии обучения, дистанционные образовательные технологии.  

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МОДУЛЯ   

  

8.1. Основная литература   

  

Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика  

  

1. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс] : 

Учебник / Е. Г. Анисимов [и др.]. Москва : Российская таможенная академия, 2014. 278 с. 

ISBN 978-5-9590-0827-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69989 .html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Дудин, Михаил Николаевич. Социально-экономическая статистика : Учебник и 

практикум для вузов / Дудин М. Н., Лясников Н. В., Лезина М. Л. Москва : Юрайт, 2020. 

233 с. (Высшее образование) . URL: https://urait.ru/bcode/454112 . 

3. Воронченко, Т. В.  Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469404 (дата обращения: 30.03.2021).  
4. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для вузов / 

О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450475 (дата обращения: 30.03.2021). 

5. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский учет : 

учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04059-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471336 (дата обращения: 

30.03.2021).  

6. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический анализ : 

учебник для вузов / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471337 (дата обращения: 

30.03.2021).  

 

Дисциплина 2. Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике 

управления  

  

http://www.iprbookshop.ru/69989
https://urait.ru/bcode/454112
https://urait.ru/bcode/469404
https://urait.ru/bcode/450475
https://urait.ru/bcode/471336
https://urait.ru/bcode/471337


1. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13651-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466191 (дата обращения: 30.03.2021).  

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07681-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471438 (дата обращения: 30.03.2021).   
3. Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 409 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431436 (дата обращения: 

30.03.2021).  
4. Чернова, Мария Владимировна. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика : 

Монография : Дополнительное профессиональное образование. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 207 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1028965 . ISBN 9785160060293.  

5. Бурденко, Елена Викторовна. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, 

учет, анализ и аудит : Учебник : ВО - Магистратура / Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2020. 249 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1066006 . ISBN 9785160124414.  

  

 Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  

  

1. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451595 (дата обращения: 30.03.2021  

2. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451597 (дата обращения: 30.03.2021).  
3. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. 

Сорокина. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 332 с  https://www.iprbookshop.ru/83660.html  

4. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для бакалавриата и 

специалитета / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, 

А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438535 (дата обращения: 30.03.2021).  
5. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 

Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, 

И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454212 (дата обращения: 30.03.2021).  

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/466191
https://urait.ru/bcode/471438
https://urait.ru/bcode/431436
http://new.znanium.com/go.php?id=1028965
http://new.znanium.com/go.php?id=1066006
https://urait.ru/bcode/451595
https://urait.ru/bcode/451597
https://www.iprbookshop.ru/83660.html
https://urait.ru/bcode/438535
https://urait.ru/bcode/454212


Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  

  

1. Дамодаран, Асват. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых 

активов : Научное : Аспирантура. 11, перераб. и доп. Москва : ООО "Альпина 

Паблишер", 2019. 1316 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=912796 . ISBN 

9785961466508.   

2. Стёпочкина, Е. А. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. А. Стёпочкина. Экономическая оценка инвестиций, 2020-03-18. 

Саратов : Вузовское образование, 2015. 194 с.  https://www.iprbookshop.ru/epd-

reader?publicationId=29291   

3. Касьяненко, Т. Г.  Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС : учебник для вузов / 

Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01446-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450095 (дата обращения: 30.03.2021).  
4. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций : практическое пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 10-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 544 с. - ISBN 978-5-

394-03553-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093535 

(дата обращения: 30.03.2021). – Режим доступа: по подписке.  
  

8.2. Дополнительная литература  

  

Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика  

  

1. Андреева, Татьяна Викторовна. Цепочка создания стоимости продукта: 

формирование и оценка эффективности : Монография : Дополнительное 

профессиональное образование / Оренбургский государственный университет, ф-л 

Орский гуманитарно-технологический институт. 1. Москва : Издательский Центр 

РИОР, 2013. 170 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=376022 . ISBN 

9785369011478.   

2. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. Чернов ; ред. М. И. Баканова. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 2022-03-26. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

127 с. ISBN 978-5-238-01137-0.  https://www.iprbookshop.ru/81744.html   

3. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433544 (дата обращения: 30.03.2021).  

  

  

Дисциплина 2. Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике 

управления  

  

1. Шеремет, Анатолий Данилович. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций : ДПО - повышение квалификации / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. 2, перераб. 

и доп. Москва : ООО  

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 208 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1078157 . ISBN 9785160030685.  

http://new.znanium.com/go.php?id=912796
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=29291
https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=29291
https://urait.ru/bcode/450095
http://new.znanium.com/go.php?id=376022
https://www.iprbookshop.ru/81744.html
https://urait.ru/bcode/433544
http://new.znanium.com/go.php?id=1078157


2. Серебрякова, Татьяна Юрьевна. Риски организации и внутренний экономический 

контроль : Монография : Дополнительное профессиональное образование / Российский 

университет кооперации, Чебоксарский ф-л. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2019. 111 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1031520 . ISBN 

9785160043647 .  

 

  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  

  

1. Долгосрочное бюджетное планирование в современной России (региональный аспект) 

[Электронный ресурс] : монография / [А. Р. Грошев и др.] ; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО 

"Сургутский государственный университет", Кафедра финансов, денежного обращения 

и кредита. Сургут : Издательский центр СурГУ, 2015. URL: 

https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/102 . ISBN 978-5-89545430-5.   

2. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : 

учебник и практикум для вузов / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05070-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449686 (дата обращения: 30.03.2021).  
3. Пласкова, Наталия Степановна. Финансовый анализ деятельности организации : 

Учебник : ВО - Бакалавриат / Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2, 

перераб. и доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 368 с. 

URL: http://new.znanium.com/go.php?id=1007640 . ISBN 9785160148397.  

  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  

  

1. Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под 

общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468910 (дата обращения: 

30.03.2021).  

2. Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 

Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452783 (дата обращения: 30.03.2021).  
3. Пласкова, Наталия Степановна. Финансовый анализ деятельности организации : 

Учебник : ВО - Бакалавриат / Московская международная высшая школа бизнеса 

"МИРБИС" ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2, перераб. и 

доп. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019.368 с.  URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1007640 . ISBN 9785160148397.  

  

8.2.1. периодические издания (научные журналы)  

1. ECONOMIST  

2. Аудит   

3. Вопросы статистики   

4. Вопросы экономики   

5. Деньги и кредит   

6. Менеджмент в России и за рубежом   

http://new.znanium.com/go.php?id=1031520
https://elib.surgu.ru/fulltext/NTS/102
https://urait.ru/bcode/449686
http://new.znanium.com/go.php?id=1007640
https://urait.ru/bcode/468910
https://urait.ru/bcode/452783
http://new.znanium.com/go.php?id=1007640


7. Мировая экономика и международные отношения   

8. Проблемы теории и практики управления   

9. Регион: Экономика и Социология   

10. Страховое дело   

11. Туризм: право и экономика  

12. Управление персоналом  

13. Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России  

14. Управление проектами и программами  

15. Управление риском   

16. Экономист  

17. Финансовый бизнес   

  

8.2.2. 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. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru  

5. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/   

 

 

8.2.3. Лицензионное программное обеспечение  

1.  Офисный пакет Microsoft Office, включающий программу для разработки и 

демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint.   

2. Текстовые редакторы.  

 

8.3. 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)  

  

8.4. 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 Naturehttps://link.springer.com/   

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства.  

  

8.5. Информационные справочные системы  

Гарант  

КонсультантПлюс  

 

8.6. Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main  

3. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской  

4. Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/  

5. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской  

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://www.eapatis.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://link.springer.com/
http://link.springer.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=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
http://minpromtorg.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/


6. Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1  

7. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/  

8. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://vak.ed.gov.ru/  

9. Официальный  сайт  российского  фонда  фундаментальных  исследований.  

10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/  

11. Официальный сайт Министерства экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://depeconom.admhmao.ru/  

  

8.8. Методические материалы  

  

Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика  

  

1. Научные исследования аспирантов: методические указания по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" ; 

составитель: Е. В. Воронина. Сургут : БУ ВО Сургутский государственный университет, 

2020. 1 файл ( 1 096 234 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/601.  

2. Бухгалтерский учет : методические рекомендации и задания для практических 

занятий / М. В. Волкова, А. В. Буракова, Н. А. Емонакова, Н. Ю. Ямпольская ; Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 

ВО "Сургутский государственный университет". Сургут : Издательский центр СурГУ, 2019. 

URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/408 .   

  

 Дисциплина 2. Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике 

управления  

  

1. Научные исследования аспирантов : методические указания по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" ; 

составитель: Е. В. Воронина. Сургут : БУ ВО Сургутский государственный университет, 

2020. 1 файл ( 1 096 234 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/601.  

2. Бухгалтерский учет : методические рекомендации и задания для практических 

занятий / М. В. Волкова, А. В. Буракова, Н. А. Емонакова, Н. Ю. Ямпольская ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет". Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2019. URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/408.  

  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  

  

1. Научные исследования аспирантов : методические указания по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-

https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
https://depeconom.admhmao.ru/
https://elib.surgu.ru/local/umr/408


Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" ; 

составитель: Е. В. Воронина. Сургут : БУ ВО Сургутский государственный университет, 

2020. 1 файл ( 1 096 234 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/601.  

2. Бухгалтерский учет : методические рекомендации и задания для практических 

занятий / М. В. Волкова, А. В. Буракова, Н. А. Емонакова, Н. Ю. Ямпольская ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет". Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2019. URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/408.  

  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  

  

1. Научные исследования аспирантов: методические указания по научно-

исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук / Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" ; 

составитель: Е. В. Воронина. Сургут : БУ ВО Сургутский государственный университет, 

2020. 1 файл ( 1 096 234 байт). URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/601.  

2. Бухгалтерский учет : методические рекомендации и задания для практических 

занятий / М. В. Волкова, А. В. Буракова, Н. А. Емонакова, Н. Ю. Ямпольская ; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, БУ ВО "Сургутский государственный университет". Сургут : 

Издательский центр СурГУ, 2019. URL: https://elib.surgu.ru/local/umr/408.  

   

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИН   
а) для проведения занятий лекционного типа  

 Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

Дисциплина 2 Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике 

управления  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

б) для проведения занятий семинарского типа  

Дисциплина 1. Бухгалтерский учет, статистика  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  



Дисциплина 2 Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и практике 

управления  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации  

Лекционная аудитория университета оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, 

портативный проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi.  

  

д) для самостоятельной работы  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду СурГУ:  

№ п/п  Местонахождение  Название зала  

1.  350, 351  Зал социально-гуманитарной и художественной 

литературы  

2.  439  Зал экономической и юридической литературы  

3.  441  Зал иностранной литературы  

  

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования Аудитория 210 по 

адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22.  

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1.  

  

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.   



Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих;  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания,   

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,   

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,   

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,   

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,   

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы аспирантуры.  

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
  

Этап: проведение текущей контроля успеваемости по дисциплине:  
  

Дисциплина 1. «Бухгалтерский учет, статистика»  
  

Тема 1. Современные проблемы бухгалтерского учета  

  

Перечень вопросов для дискуссии:  

1. Определение парадигмы бухгалтерское учета: униграфический (простой), диграфический 

(двойной).  

2. Сметный (бюджетный) учет - как три парадигмы бухгалтерского учета.   

3. Концепция бухгалтерского учета и отчетности в рыночной и административно-командной 

системах.  

4. Критический анализ действующей концепции бухгалтерского учета и отчетности. 

Постулаты современного отечественного бухгалтерского учета и их соотношение с МСФО.  

5. Международные модели бухгалтерского учета, их характеристика и сравнительный анализ.  

6. Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях 

глобального финансового кризиса.   

  

Вывод: дискуссия позволяет оценить сформированность следующей компетенции:   

ПК – 3 (умения, навыки).  

  

Тема 2. Развитие теории и практики статистики  

  

Перечень вопросов для выступления:  

1. Концептуальные основы и основные направления развития теории статистики.  

2. Массовые явления в природе и обществе. Статистическое измерение в экономике и других 

общественных науках.   

3. Метод статистики. Статистическая природа экономических закономерностей. 4. Основные 

этапы статистического исследования.   

  

Ситуационная задача:  

Имеются следующие данные по организациям, выполнявшим научные исследования и 

разработки в УрФО (ед.)  

 

  2013  2014  2015  2016  2017  

Организации, выполнявшие научные 

исследования и разработки  229  239  274  258  247  

 

Для анализа ряда динамики определите:   

а) средний уровень ряда динамики;   

б) базисные темпы роста и прироста;   

в) для каждого года абсолютное значение 1 % прироста.  

  

  

 

 



Самостоятельная работа:  

Провести исследование на тему: «Система научно-методологических принципов 

повышения достоверности статистической информации».  

  

Вывод: устный опрос, решение задач, выполнение заданий для самостоятельной 

работы позволяют оценить сформированность следующей компетенции:   

ПК – 4 (умения, навыки).  

  

Тема 3. Инструментарий научного исследования проблем учета и статистики  

  

Перечень вопросов для дискуссии:  

1. Система научно-методологических принципов повышения достоверности статистической 

информации.   

2. Корреляционный метод анализа.  

3. Статистические связи. Функциональные и статические зависимости.   

4. Эмпирическая регрессия. Уравнение парной регрессии.   

5. Корреляционное отношение. Определение вида зависимости. Коэффициент 

корреляции, его свойства и методы вычисления.   

  

Ситуационные задания:  

С целью решения задач аспиранты должны изучить разнообразные методики, 

изложенные в экономической и специальной литературе, и применить их в рамках решения 

следующих задач:  

Задание 1. На основании данных статистического наблюдения дать характеристику 

исследуемой совокупности на однородность по доле вкладчиков с 10 и более тыс. руб. и по 

доле вкладчиков, производящих безналичные расчеты с банком. Построить ранжированные 

и интервальные ряды распределения по этим признакам, изобразить их графически и 

сделать выводы.  

Задание 2. Провести сводку данных и определить зависимость дневного оборота 

денежных средств от величины вкладов, используя ранее проведенную группировку. 

Построить таблицы и графики зависимости.  

Задание 3. Провести сводку данных и определить зависимость дневного оборота 

наличных денежных средств от процента вкладчиков с безналичной долей расчета.  

Задание 4. При помощи комбинационной группировки определить зависимость 

дневного оборота наличных денег от доли вкладов с 10 и более тыс. руб. и процента 

вкладчиков с безналичной формой расчета.  

Задание 5. При помощи комбинационной группировки определить зависимость 

заработной платы кассира от доли вкладчиков с безналичной формой расчета и от 

численности ежедневного обслуживания клиентов (по этому признаку выделить 2 

группы).  

  

Задание для самостоятельной работы   

Для выполнения самостоятельной работы аспирантам выдается научная статья, 

опубликованная в ведущих научных журналах по изучаемой теме. С целью отработки 

навыков работы с литературой и фактическим материалом, а также публичного 

выступления контроль домашней работы осуществляется с использованием рецензии на 

научную статью. При помощи этой формы организации практических занятий 

отслеживается и вводится в учебный процесс новая информация. Примеры статей:  

1. Вахрушева Н.В. Исследование конъюктуры рынка образовательных услуг и продуктов 

высшей школы в Краснодарском крае /Н.В. Вахрушева, С.Н. Диянова, И.Г. Пешкова // 

Экономика устойчивого развития. – 2016. – № 2. – С. 65-74  



2. Говдя В.В. Современное состояние инновационной деятельности организаций 

деревообрабатывающей промышленности и перспективы их развития / В.В. Говдя//  

Экономика и предпринимательство. 2016. № 2-2 (67-2). С. 584-588  

3. Мизиковский И.Е. Инкорпорирование технологии отчетности устойчивого развития в 

систему управленческого учета / И.Е.Мизиковский. // сборник научных статей по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу и аудиту, посвященных юбилею 

заслуженного профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктора экономических наук Е.А. 

Мизиковского / ред. кол. – И.Е. Мизиковский, Э.С. Дружиловская, А.А. Баженов. – Н. 

Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2018. – С. 184 -188 Режим доступа: 

http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/SBORNIK_.pdf  

4. Шарудина З.А. Аналитические возможности упрощенной бухгалтерской отчетности при 

проведении внешнего анализа финансового состояния малого предприятия / З.А. Шарудина 

// Экономика и предпринимательство. – 2016. - № 4 (ч. 1). – С. 1086-1092.  

Вывод: дискуссия, подготовка выступлений, публичные выступления, обсуждения и 

проведение оценки выступлений по данной теме, решение задач позволяют оценить 

сформированность части следующих компетенций:   

ПК-2 (знания, умения, навыки)  

ПК-3 (знания, умения, навыки)  

   

Дисциплина 2. Современное состояние и развитие аудита и контроля в теории и 

практике управления  
  

Тема 1. Развитие теории и практики аудита и контроля на современном этапе 

развития  

  

Перечень тем для проекта  

  

1. Развитие функции контроля в условиях рыночной экономики.   

2. Виды контроля и место финансового контроля в общей системе.  

3. Объекты и субъекты финансового контроля.   

4. Соотношение финансового государственного контроля, аудита и контрольно-ревизионной 

работы.   

5. Аудит как инфраструктура рыночной экономики. Аудит как самостоятельная область 

знаний. Аудит как процесс. Аудит как результат; виды аудиторских проверок. Аудит в 

широком и узком смысле. Направленность аудита. Понятие аудиторской услуги. Основные 

концепции аудита: аудит-консалтинг, аудит-контроллинг, аудит-контроль. Аудит 

эффективности.  

6. Связь, общее и отличие аудита от других методов финансово контроля: государственного 

финансового контроля, ревизии, общественного контроля.  

7. Внутренний аудит и контроль.   

8. Критическая оценка тенденций развития аудита.  

  

Разработка проекта  

Проектирование по темам осуществляется самостоятельно группой аспирантов.  

Оценка формируется с использованием метода экспертных оценок, в качестве 

экспертов выступают преподаватель и аспиранты. Опросный лист эксперта содержит 

следующие позиции:  

1. Раскрытие темы;  

2. Качество презентационных материалов;  

3. Убедительность и аргументированность выступления;  

4. Полнота и точность ответа на вопросы.  

http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/SBORNIK_.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/SBORNIK_.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/SBORNIK_.pdf
http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2018/09/SBORNIK_.pdf


Проведения опроса и обработка экспертных оценок осуществляется в конце 

практического занятия под руководством преподавателя.   

«Зачтено» ставится при положительной оценке всех позиций опросного листа.  

«Не зачтено» ставится при наличии отрицательной оценки одной и более позиций 

опросного листа.  

  

Вывод: подготовка проекта, представление, обсуждения и проведение оценки 

выступлений по теме позволяют оценить сформированность части следующей 

компетенции:   

ПК-3 (умения, навыки)  

  

Тема 2. Проблематика научных исследований в области аудита и контроля  

  

Задания для самостоятельной работы   

Эссе:  

1. Ошибки и незаконные действия.   

2. Основные виды нарушений в первичных документах, учетных регистрах, искажения при 

составлении отчетности.   

3. Действия аудитора при выявлении искажений.   

4. Понятие существенности (материальности) ошибок, выявленных в ходе аудиторской 

проверки.   

5. Два метода подхода к определению существенности.   

6. Методика определения количественного уровня существенности.   

7. Использование уровня существенности на различных этапах аудиторской проверки.   

8. Факторы, влияющие на оценку существенности ошибок.  

  

Написание эссе является особым видом самостоятельной работы аспирантов.  Работа 

над эссе осуществляется аспирантами индивидуально. Главными особенностями, которые 

характеризуют научно-публицистическое эссе, являются следующие положения:  

- В эссе отражается исключительно собственная позиция по конкретному вопросу или 

проблеме, которая должна быть аргументирована и подкреплена законами, 

авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке.  

- Стиль изложения – научно-исследовательский, может отличаться образностью, 

оригинальностью.  

- Исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе и требует четкой и 

последовательной системы доказательств.  

- Исследование не требует изложения концепции, а только собственного впечатления о 

ней, умозаключения, настроения автора.  

- Небольшой объем - до 7 страниц.   

- Небольшая (в свободной форме) вводная и заключительная части, которые 

необходимы для определения целей и позиций автора, его выводов.  

- Список литературы может быть представлен в свободной форме. Требуются ссылки 

на используемую литературу.  

- Могут быть использованы схемы, диаграммы, таблицы, расчеты, иллюстрирующие 

основные выводы автора.  

- Должно быть продемонстрировано четкое заявление собственной позиции автора.  

- Свободная композиция, которая характеризует эссе, должна только подчеркивать 

глубокие знания и убеждения автора по выбранной им теме.    

  

Оценка эссе содержит следующие позиции:  

1. Раскрытие темы;  



2. Использование информационно-коммуникационные технологий;  

3. Убедительность и аргументированность выводов и заключений;  

4. Соблюдение правил заимствования и цитирования.  

Оценке «аттестовано» соответствуют работы, раскрывающие тему эссе, авторы 

которых использовали не менее 10 информационных источников, в том числе на 

иностранном языке, убедительно и аргументированно показали критическое восприятие 

информации, умение использовать информационно-коммуникационные технологии и 

аргументированно излагать собственную точку зрения, соблюдали правила цитирования. 

Оригинальность текста эссе составляет не менее 70%.  

 Оценке «не аттестовано» соответствует отсутствие эссе, нарушение правил 

цитирования, заимствование более 30% текста, не соответствие содержания 

представленным выше позициям.  

  

Вывод: подготовка эссе по теме и его обсуждение позволяют оценить 

сформированность части следующих компетенций:   

ПК-3 (знания, навыки)  

  

Тема 3. Инструментарий научного исследования проблем аудита и контроля  

  

Формирование научного доклада:  

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме научного 

доклада, требующего глубокого анализа актуальности проблемы, ее содержания, путей 

решения. Материал целесообразно иллюстрировать статистическими данными. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, где аспирант раскрывает содержание 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, излагает собственные взгляды, 

Содержание научного доклада должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. Написанные в рамках подготовки к занятию доклады в 

дальнейшем могут быть вынесены на научные конференции различных уровней.  

  

Направления научного доклада:  

1. Обоснование направлений аудиторской проверки.   

2. Особенности организации аудиторской  проверки в многозвенных организациях. 

3.  Использование при проведении аудиторской проверки данных других аудиторских 

организаций и внутреннего контроля.   

4. Обоснование приоритетных направлений проверки.   

5. Влияние аудиторской существенности и выборки на определение направлений 

аудиторской проверки.   

  

Тесты:  

1. Ряд динамики характеризует:  

а) структуру совокупности по какому-либо признаку  

б) изменение значений признака во времени  

в) определенное значение варьирующего признака в совокупности  

г) факторы изменения показателя на определенную дату или за определенный период  

  

2. Методы, используемые для выявления основной тенденции развития явления во времени:  

а) расчет средней гармонической  

б) аналитическое выравнивание ряда динамики  

в) метод укрупнения интервалов в ряду динамики  

г) метод скользящей средней уровней ряда динамики  

д) расчет показателей вариации  

  



3. Разность уровней ряда динамики называется ...  

а) абсолютным приростом  

б) темпом роста  

в) темпом прироста  

г) коэффициентом роста  

  

4. Отношение уровней ряда динамики называется ...  

а) абсолютным приростом  

б) средним уровнем  

в) коэффициентом роста  

г) абсолютным значением одного процента прироста  

  

5. Базисный абсолютный прирост равен:  

а) произведению цепных абсолютных приростов  

б) сумме цепных абсолютных приростов  

в) корню с-1степени из произведения цепных абсолютных приростов  

г) корню с-1степени из суммы абсолютных приростов  

  

6. Связь между сводными индексами стоимостного объема товарооборота (Ipq), физического 

объема товарооборота (Iq) и цен (Ip):  

а)  Iq = Iрq * Ip  

б)  Ip = Iq * Iрq  

в)  Iрq = Iq * Ip  

г) Iрq = Iq / Ip  

  

7. Агрегатные индексы физического объема товарооборота строятся ...   

а) с весами текущего периода  

б) с весами базисного периода  

в) без использования весов  

  

8. Средние индексы исчисляются как средняя величина из индексов ...   

а) индивидуальных  

б) цепных агрегатных  

в) базисных агрегатных  

  

9. Формула для вычисления индекса переменного состава:  

а)  
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Деловые ситуации:  

Ситуация 1. На основании приведенных в табл. 1 данных рассчитайте единый показатель 

уровня существенности.   

Таблица 1 - Базовые показатели  

Наименование базового 

показателя  

Значение базового показателя 

бухгалтерской отчетности 

проверяемого экономического 

субъекта, руб.  

Доля, 

%  

Значение, 

применяемое 

для нахождения 

уровня 

существенности, 

руб.  

Балансовая прибыль 

предприятия  

Валовой объем реализации 

без НДС  

Валюта баланса   

Собственный капитал (итог 

раздела III баланса)  

 Общие затраты предприятия  

 

28 362  

 

215 620  

275 620  

  

30 100  

95 820  

 

5  

 

2  

2  

  

10  

2  

  

Ситуация 2. Контроль кассовых операций  

1. Проверка состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

операций с наличными денежными средствами.  

В ООО «Демос» с 1 марта 20хх г. работает кассиром Корина И. В. При поступлении 

на работу с ней заключили договор о полной материальной ответственности, согласно 

которому она обязуется выполнять установленные правила ведения кассовых операций и 

несет ответственность за их нарушение.  

Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется сейф для хранения 

денег. Окна кассы не оборудованы железными решетками, отсутствует сигнализация.  

При проверке аудитором кассовой книги установлено, что она пронумерована, 

прошнурована, скреплена печатью; в ходе записей допущены исправления без подписи 

кассира. Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно, 

имеются исправления, регистрация приходных и расходных кассовых ордеров 

осуществляется не по порядку, имеются пропуски номеров.  

Кассир Корина И. В. при доставке денег из банка пользуется общественным 

транспортом.  

В кассовых документах не заполняются полностью необходимые реквизиты. Право 

подписи в кассовых документах имеют руководитель и главный бухгалтер (кассир, где 

этого требуют реквизиты документа). Однако имелись случаи, когда вместо главного 

бухгалтера подпись ставила кассир Корина И. В. На расходных документах ставит подпись 

руководитель предприятия.  

При проверке первичных документов были выявлены пустые бланки приходных и 

расходных ордеров, подписанные руководителем предприятия и скрепленные печатью.  

На предприятии не ведутся журнал регистрации платежных (расчетно-платежных) 

ведомостей, реестр депонированных сумм, журнал учета депонентов, книга депонентов, 

отсутствует карточка депонентов.  

Отчеты кассира передаются в бухгалтерию и проверяются главным бухгалтером 1 

раз в месяц.  

Снятие остатков денежных средств производится ежемесячно. Установленный 

банком день выдачи заработной платы — ежемесячно 12-го числа.  

На предприятии не установлены сроки внезапной ревизии и состав ревизионной 

комиссии. Внезапные ревизии проводятся 1 раз в 4 месяца.  

За проверяемый период проверка кассовой дисциплины банком не проводилась.  



Приказом руководителя на предприятии установлен список лиц, которым разрешено 

выдавать деньги на хозяйственные нужды.  

На 20хх год банком установлен лимит 142 000 руб. Контрольно-кассовой машины 

на предприятии не имеется.  

Реализация готовой продукции производится за наличный и безналичный расчет. 

Сотрудники ООО «Демос» деньги от сторонних организаций по доверенности не получают.  

Журнал выданных доверенностей ведется.  

По данным задания требуется:  

1.Оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с 

денежными средствами в кассе (табл. 2).  

Таблица 2 - Вопросник для проверки состояния систем внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета операций с денежными средствами  

№  

п/п  

Вопросы тестирования  Ответы  Прим.  

да  нет  

1  Созданы ли на предприятии условия, обеспечивающие 

сохранность денежных средств?   

      

2  
Проводятся ли на предприятии внезапные ревизии кассы?    

3  Установлены ли приказом руководителя предприятия сроки 

ревизии?   

4   Проводились ли банком, который обслуживает предприятие, 

проверки соблюдения кассовой  

5  дисциплины и сколько раз?     

Были ли выявлены нарушения в результате проверок?  

  

6  Имеется ли на предприятии приказ о назначении постоянно 

действующей ревизионной комиссии?  

7    

Ознакомлен ли кассир с Порядком ведения кассовых операций ?   

8  Заключен ли с кассиром договор о материальной 

ответственности?    

9  Имеется ли приказ по предприятию о назначении лиц, 

уполномоченных ставить подписи на приходных и расходных 

кассовых ордерах, в качестве руководителей?   

10   Имеется ли приказ по предприятию о назначении лиц, 

уполномоченных ставить подписи на приходных и расходных 

кассовых ордерах, в качестве главного бухгалтера?  

11  Имеются ли случаи выявления подписанных кассовых 

документов лицами, на то не уполномоченными?   

12   Имеется ли на предприятии список лиц, которым разрешено 

выдавать деньги в подотчет на хозяйственные нужды, 

утвержденный приказом руководителя предприятия?  

13  Допускаются ли случаи подписания незаполненных кассовых 

документов, чеков руководителем   и   главным   бухгалтером 

предприятия?  

14  Выдаются ли денежные средства из кассы по расходным 

кассовым ордерам без подписи руководителя и (или) главного 

бухгалтера?  

15  Все ли необходимые реквизиты заполнены в кассовых 

документах?  

16  Устанавливается ли срок, на который выдаются денежные 

средства под отчет?  



17  Имеют ли место случаи возврата неиспользованных подотчетных 

сумм с нарушением срока?  

18  Ведется ли на предприятии журнал регистрации приходных 

кассовых ордеров?  

19  Ведется ли на предприятии журнал регистрации расходных 

кассовых ордеров?  

20  Ведется ли на предприятии журнал регистрации платежных 

(расчетно-платежных) ведомостей?  

21  Составляется ли кассиром реестр депонированных сумм?  

22  Ведется ли на предприятии журнал учета депонентов?  

23  Ведется ли на предприятии книга регистрации депонентов, 

картотека депонентов?  

24  Ведется ли на предприятии кассовая книга?  

25  Ведется ли на предприятии журнал выданных доверенностей?  

26  Регулярно ли отчеты кассира передаются в  бухгалтерию  и  

проверяются  главным бухгалтером?  

27  Ежедневно ли производится снятие остатков денежных средств в 

кассе?   

28  Установлен ли банком лимит остатка денежных средств в кассе и 

в каком размере?   

29  Какой установлен день выдачи заработной платы работникам 

предприятия?  

30  Сменялись ли кассиры на предприятии в проверяемом периоде?     

31  Была ли  проведена  ревизия  при  смене кассиров?     

32  Проверяется ли  полнота оприходования поступивших денежных 

средств?  

   

33  Сверяются ли данные кассовой книги с данными первичных 

документов и регистров учета и как часто?  

34  Осуществляется ли на предприятии выдача денежных средств по 

доверенности?    

35  Осуществляется ли на предприятии продажа готовой продукции, 

товаров, услуг работникам или населению за наличные денежные 

средства?   

   

36  Имеются ли  на  предприятии  контрольно-кассовые машины и 

зарегистрированы ли они в налоговых органах?  

   

2. Проверка финансовой дисциплины и ведения учета кассовых операций  
На основании кассовой книги проверено отражение движения наличных денег за сентябрь 

20хх г.  (табл. 3).  

Таблица 3 - Касса за 01 – 11 сентября 20хх г.  

№  

п/п  

От кого получено или кому выдано  Номер 

корр. 

счета 

Приход Расход 

Остаток на 01.09.20хх 15100  

  

180  

01.09  

 Поступила выручка от продажи от магазина «Уют»  

 

90 

 

224140 

 



181  Возврат подотчетных сумм от Васильева С.С.  71 150  

95  Сдана на расчетный счет выручка от продажи 

продукции  

51  224140 

  Итого   224290 224140 

  Остаток на конец дня   15250  

  

182  

04.09  

Поступила выручка от продажи продукции от 

магазина «Гнездо»  

 

90 

 

178000 

 

183  Поступила выручка от продажи от магазина 

«Дизайн»  

90 184000  

184  Возврат подотчетных сумм от Ванина А.М.  71 300  

96  Выдано в подотчет Ефимову А.С.  71  58000 

97  Выдана материальная помощь Ивановой О.А.  84  1550 

98  Выдано Ворониной Е.С. (ООО «Стройдвор») за 

выполнение работ  

60  24000 

99  Сдана на расчетный счет выручка от продажи 

продукции  

51  151050 

100  Выдано Галкиной О.В. в подотчет  26  35000 

101  Выдано ЧП «Зинченко Е.А.» за ремонт 

сигнализации  

60  550 

  Итого   362300 270150 

  Остаток на конец дня   107400  

  

185  

05.09  

Получено с расчетного счета по чеку № 545680 на 

хозяйственные нужды  

 

 

51 

 

 

67800 

 

102  Выдано под отчет Марининой В.А.  71  67800 

  Итого   67800 67800 

  Остаток на конец дня   107400  

  

186  

06.09  

Поступила выручка от продажи продукции от 

магазина  

«Интермебель»  

 

 

90 

 

 

175000 

 

103  Сдана на расчетный счет выручка от продажи 

продукции  

51  175000 

  Итого   175000 175000 

  Остаток на конец дня   107400  



  

187  

07.09  

Получено с расчетного счета по чеку № 545681 на 

хозяйственные нужды  

 

 

51 

 

 

80000 

 

188  Поступила выручка от продажи продукции от 

магазина «Уют»  

90 191000  

189  Поступила выручка от продажи продукции от 

магазина  

«Катерина»  

 

90 

 

195000 

 

104  Выдано в подотчет Савенкову Л. В.  71  80000 

105  Произведена оплата поставщику «Оптовая база №3»  60  115100 

106  Оплата за услуги ООО «Компас»  60  304500 

  Итого   466000 499600 

  Остаток на конец дня   73800  

  

190  

08.09  

Поступила выручка от продажи продукции от 

торгового центра  

«Кентавр»  

 

 

90 

 

 

156110 

 

191  Поступила выручка от продажи продукции от 

магазина «Товары для дома»  

 

90 

 

17811 

 

192  Возврат подотчетной суммы от Ивановой О.А.  71 1010  

107  Сдана на расчетный счет выручка от продажи 

продукции  

51  156110 

108  Выдано под отчет Орлову А.И.  71  105000 

  Итого   335230 261110 

  Остаток на конец дня   147920  

  

109  

11.09  

Сдана на расчетный счет выручка от продажи 

продукции  

 

51 

  

73110 

  Итого   - 73110 

  Остаток на конец дня   74810  

Кассир          Корина И.В. 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 13 приходных 

и 15 расходных получил 

Бухгалтер      Иванова И.И. 

 

 

 

 

 



Направления проверки:  

1. Проверить правильность подсчета итогов в кассовой книге и не превышают ли 

остатки денег в кассе на конец дня лимит кассы  

2. Проанализировать правильность разметки корреспондирующих счетов. Результаты 

оформить в ведомости выявленных ошибок и нарушений (табл. 4).  

   Таблица 4 - Ведомость выявленных ошибок и нарушений  

 Дт  Кт  сумма, 

руб.  

Дт  Кт  сумма, 

руб.  

Дт  Кт  сумма, 

руб.  

 

                      

  

Вывод: представление публичных докладов, решение тестов, опрос, исследование 

деловых ситуаций позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК-3 (знания, умения)  

  

Дисциплина 3. Современные научные тенденции развития экономического анализа  
  

Тема 1. Теория и практика развития экономического анализа  

  

Семинар-дискуссия (круглый стол)  

Результат выполнения самостоятельной работы, контроль проводится в форме 

семинара-дискуссии или круглого стола. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа, где аспирант раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, излагает собственные взгляды.  

  

Темы для самостоятельной работы - дискуссии:  

  

1. Экономический анализ как мировоззренческая наука.   

2. Экономический анализ на макро- и микроуровне.   

3. Связь экономического анализа с экономической теорией, статистикой и экономикой 

предприятия.   

4. Основные концепции экономического анализа как самостоятельной области знаний.   

5. Качественные и количественные оценки в экономическом анализе.   

6. Понятие показателя.   

7. Система аналитических показателей. Способы формирования аналитических 

показателей.   

8. Статика и динамика в экономическом анализе.  

9. Соотношение общего и частного. Средние величины в экономическом анализе. 

Особенности экономического анализа.   

10. Роль экономического анализа в разработке и принятии управленческих решений, его 

место в процессе управления.   

  

Аспиранты участвуют в дискуссии, отвечая на поставленные вопросы и обсуждая 

вопросы и ответы.  

Преподаватель оценивает участие каждого аспиранта в обсуждении.  

Оценке «аттестовано» соответствует правильный ответ вопрос, участие в 

обсуждении, формулирование вопросов и поддержание дискуссии.  

Оценке «не аттестовано» соответствует не правильный ответ, отказ от участия в 

обсуждении.  

  

№ п/п  По данным 

предприятия  

По данным проверки  Корректирующие 

записи  

Примеча 

ние 



Вывод: выполнение самостоятельной работы, участие в дискуссии или работе 

круглого стола позволяет оценить степень сформированности компетенции позволяют   

ПК-3 (умения, навыки);  ПК-4 (навыки).   

  

Тема 2. Инструментарий научного исследования проблем экономического анализа  

  

Выступления:  

  

1. Сущность сравнения как наиболее распространенного приема оценки, его значение в 

экономическом анализе. Виды сравнений.   

2. Группировка как метод расчленения множества единиц наблюдения на однородные 

группы. Виды группировок, применяемых в аналитических исследованиях, их 

назначение.   

3. Теория распознавания образов в экономическом анализе.   

4. Метод детализации, его использование для оценки состояния анализируемого объекта, 

его назначение.   

5. Формализация. Обоснование и количественная оценка зависимости результативных 

показателей от факторных показателей.   

6. Методы моделирования экономических показателей.  

7. Балансовый метод, его характеристика и условия применения.   

8. Метод цепных подстановок: сущность, условия и правила применения.   

9. Метод разностей абсолютных величин как упрощенный вариант способа цепных 

подстановок.  

10. Метод разностей относительных величин как разновидность приема цепных 

подстановок.   

  

Вывод: подготовка, публичные выступления и обсуждение выступлений по теме 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:   

ПК-3 (навыки)  

  

Тема 3. Практическое применение инструментария экономического анализа  

  

Результат выполнения самостоятельной работы представляется в форме публичного 

доклада содержания научного труда (трудов), научной литературы по теме. Это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, где аспирант раскрывает содержание 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, излагает собственные взгляды, 

Содержание публичного должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-тематический характер.  

  

Публичный доклад:  

1. Роль государства в инфляционных процессах  

2. Взаимосвязь уровня безработицы и темпов инфляции.  

3. Регулирование денежными властями взаимосвязи инфляции и безработицы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  

4. Современная теория и отсутствие выбора у монетарных властей между инфляцией и 

безработицей.  

5. Кривая Филипса как способ интеграции единой модели параметров, необходимых 

для прогнозирования инфляции (шоков предложений, ожиданий и др.).  

6. Особенности и основные элементы режима инфляционного таргетирования.  

7. Особенности реализации режима инфляционного таргетирования на примере ряда 

стран.  

8. Краткосрочные инфляционные эффекты  



9. Долгосрочные инфляционные эффекты  

10. Инфляционные ожидания и экономическая политика  

Вывод: публичный доклад, выполнение заданий для самостоятельной работы 

позволяют сформировать компетенций:   

ПК-3 (знания)  

ПК-4 (умения, знания)  

Дисциплина 4. Оценка и оценочная деятельность  
  

Тема 1. Сущность оценки и содержание оценочной деятельности  

  

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу:  

  

1. Факторы, оказывающее влияние на оценку и оценочную деятельность.  

2. Сравнительный анализ оценочной деятельности в различных странах  

  

Вывод: результаты опроса, выполнение самостоятельной работы по данной теме позволяют 

оценить сформированность части следующих компетенций:  ПК-4 (умения, навыки)   

  

Тема 2. Обеспечение и регулирование оценочной деятельности  

  

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу:  

  

1. Сравнительный анализ обеспечения и регулирования оценочной деятельности в 

различных странах.  

2. Стандарты оценочной деятельности: международные и российские.  

3. Кодекс этики оценщика  

  

Научная дискуссия:  

  

Результат выполнения самостоятельной работы, контроль проводится в форме 

семинарадискуссии. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где аспирант 

раскрывает содержание исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 

излагает собственные взгляды. Задание:  

1. Определите соотношение понятий:  

- «регулирование оценочной деятельности»;  

- «рыночное регулирование оценочной деятельности»;  «государственное 

регулирование оценочной деятельности»;  «саморегулируемая организация 

оценщиков».  

2. Какие, по вашему мнению, можно выделить основные тенденции развития оценки и 

оценочной деятельности в Российской Федерации и какое они оказывают влияние на 

деятельность организаций?  

3. Подберите каждому термину его определение  

  

Термины  

  

I. Оценочная деятельность  

II. Метод оценки  

III. Подход к оценке  

IV. Доходный подход  

V. Сравнительный подход  

VI. Затратный подход  

VII. Аналог объекта оценки  



VIII. Саморегулируемая организация оценщиков  

  

Определения  

1. Совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  

2. Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки  

3. Профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 

установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости.  

4. Последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода 

информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.  

5. Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 

объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах.  

6. Некоммерческая организация, созданная в целях регулирования и контроля оценочной 

деятельности, включенная в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков.  

7. Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 

и устареваний.  

8. Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

  

Вывод: выполнение самостоятельной работы, участие в дискуссии по теме позволяют 

оценить сформированность части следующей компетенции: ПК-4 (знания, умения).  

  

Тема 3. Научно-методические основы оценки и оценочной деятельности  

  

Вопросы к опросу:  

1. Область применения и этапы осуществления оценочной деятельности по основным 

подходам  

2. Характеристика основных подходов и методов оценки.   

3. Принципы оценочной деятельности. Реализация принципа независимости в оценочной 

деятельности  

4. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке имущества, капитала и 

привлеченных источников.  

5. Применение различных подходов и методов оценки  

  

Вывод: самостоятельная подготовка к опросу, опрос по вопросам темы позволяет оценить 

сформированность части следующей компетенции: ПК-4 (знания, умения, навыки).  

  

Тема 4. Теоретико-методологический инструментарий оценки различных объектов 

собственности  

  

Вопросы к контролю самостоятельной работы и опросу:  

1. Теория и методология оценки стоимости бизнеса.  

2. Развитие методов оценки риска и их влияния на рыночную стоимость.  

3. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы.  

4. Оценка стоимости информационных систем и ресурсов.  

5. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала.  

6. Особенности оценки инноваций.  

7. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы.  

  



Тест:  

  

Вариант 1  

1. Оценочная деятельность – это:  

А) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной стоимости;  

Б) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или 

иной стоимости;  

В) профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, 

направленная на установление в отношении объектов оценки кадастровой стоимости; Г) 

нет правильного ответа.  

2. Аналогом объекта сравнительного подхода признается:  

А) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость;  

Б) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, характеристикам, 

определяющим его стоимость;  

В) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим и материальным 

характеристикам, определяющим его стоимость;  

Г) объект, сходный объекту оценки по основным техническим характеристикам, 

определяющим его стоимость.  

3. В ФСО №1 выделяют следующие подходы к оценке:  

А) доходный;  

Б) сравнительный;  

В) затратный;  

Г) все ответы верны.  

4. При осуществлении оценочной деятельности в ФСО №2 выделяются 

следующие виды стоимости объекта оценки:  

А) рыночная и инвестиционная;  

Б) инвестиционная и ликвидационная;  

В) рыночная, ликвидационная, инвестиционная и кадастровая.  

Г) ликвидационная и кадастровая.  

5. Согласно ФЗ № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" к объектам оценки относят:  

А)  отдельные  материальные  объекты  (вещи),  а  также 

 совокупность  вещей, составляющих имущество лица;  

Б) право собственности и иные вещные права на имущество;  

В) права требования, обязательства (долги), работы, услуги, информация;  

Г) все ответы верны.  

6. При определении цены объекта оценки определяется:  

А) денежная сумма, предлагаемая за объект оценки участниками совершенной или 

планируемой сделки.  

Б) денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 

участниками совершенной или планируемой сделки.  

В) денежная сумма, запрашиваемая за объект оценки участниками совершенной или 

планируемой сделки.  

Г) денежная сумма, уплаченная за объект оценки участниками совершенной или 

планируемой сделки.  

7. При определении стоимости объекта оценки определяется:  

А) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимости.  
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Б) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату составления 

договора на оценку;  

В) цена объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным 

видом стоимости.  

Г) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки.  

8. Является ли необходимым условием для установления стоимости 

совершение сделки с объектом оценки:  

А) да;  

Б) нет;  

В) в исключительных случаях;  

Г) нет правильного ответа.  

9. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем:  

А) расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке;  

Б) расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и 

обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке;  

В) расчета стоимости объекта оценки при использовании обоснованного оценщиком 

согласования (обобщения) результатов;  

Г) расчета стоимости объекта оценки при использовании обоснованного оценщиком 

согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных 

подходов к оценке.  

10. Доходный подход – это:  

А) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки;  

Б) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых 

имеется информация о ценах;  

В) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объектов оценки, в отношении которых имеется информация о ценах;  

Г) совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний.  

  

Вариант 2  

1. В каком из подходов к оценке стоимость объекта определяется исходя из будущих 

выгод:  

A. доходном;  

B. затратном;  

C. сравнительном.  

2. Доход от объекта оценки в первый год составил 200 тыс. руб., во втором – 700 

тыс. руб., в третий – 400 тыс. руб., в четвертый – 650 тыс. руб. Какой из методов 

оценки предпочтительнее?  

A. дисконтированных денежных потоков;  

B. капитализации дохода;  

C. ликвидационной стоимости;  

D. капитализации дохода и дисконтированных денежных потоков.  

   3. Аннуитет – это денежный поток:  

A. с равновеликими платежами;  

B. через равновеликие промежутки времени;  

C. с возрастающими или убывающими платежами;  

D. 1) и 2);  

E. 2) и 3).  



   4. Функция «Фактор фонда возмещения» является обратной:  

A. фактору взноса на амортизацию единицы;  

B. фактору накопления суммы денежной единицы; C. фактору будущей стоимости денежной 

единицы.  

  5. Для того, чтобы определить величину регулярного платежа в течение 

определенного периода времени, чтобы при заданной ставке дохода иметь на счете к 

концу срока заданную денежную сумму, необходимо использовать:  

A. функцию накопления денежной единицы за период;  

B. функцию фактора фонда возмещения; C. взнос на амортизацию денежной единицы;  

D. текущую стоимость аннуитета.   

 6. Дисконтирование – это процесс приведения текущей стоимости денег к их будущей 

стоимости:  

A. да; B. нет.  

  7. Какая функция является обратной функции «Текущая стоимость денежной 

единицы»?  

A. взнос на амортизацию денежной единицы; B. накопление единицы за периоды;  

C. будущая стоимость единицы.  

  8. Накопление – это процесс приведения денежных поступлений от инвестиций к 

их текущей стоимости:  

A. утверждение верно; B. утверждение неверно.  

  9. При исчислении авансового аннуитета в функции «Текущая стоимость 

аннуитета» к номеру периода делается поправка:  

A. в сторону увеличения периода на единицу; B. в сторону уменьшения периода на единицу;  

C. поправок никаких не делается.  

  10. При исчислении авансового аннуитета в функции «Накопление единицы за 

период» к номеру периода делается поправка:  

A. в сторону увеличения периода на единицу; B. в сторону уменьшения периода на единицу;  

C. поправок никаких не делается.  

11. Регрессионные модели, строящиеся на взаимосвязи цен аналогов и каких-либо 

параметров этих аналогов, используются в рамках:  

A. доходного подхода;  

B. затратного подхода;  

C. сравнительного подхода;  

D. не используются в практике оценки.  

12. Величина аннуитетного платежа в функции «Взнос на амортизацию денежной 

единицы» включает в себя:  

A. возмещение части кредита и процентов по нему;  

B. возмещение только части кредита;  

C. погашение износа;  

D. взнос на возмещение дохода.  

13. Можно сказать, что одни и те же методы (методики) присутствуют в разных 

подходах и не могут служить ориентиром применения походов к оценке: A. да; B. нет.  

14. При оценке недвижимого имущества сравнительный подход базируется на данных 

рынка:  

A. продаж;  

B. аренды объектов недвижимости;  

C. данных строительного рынка. 15. При оценке недвижимого имущества 

затратный подход базируется на данных рынка:  

A. продаж;  

B. аренды объектов недвижимости;  

C. данных строительного рынка. 16. При оценке недвижимого имущества 

доходный подход базируется на данных рынка:  



A. продаж;  

B. аренды объектов недвижимости;  

C. данных строительного рынка.  

17. Процедура согласования сводится к вычислению средней арифметической, 

если стоимость объекта, полученная по результатам трех подходов, различается 

не больше чем на:  

A. 20-25%;  

B. 10-15%;  

C. 30-35%; D. иные критерии выбора.  

18. Полученная в результате согласования стоимость признается итоговой 

величиной стоимости объекта оценки и в этом качестве указывается в:  

A. задании на оценку;  

B. договоре на проведение оценки;  

C. отчете об оценке;  

D. нигде не указывается. 19. Метод анализа иерархий применяется:  

A. в процедуре оценке; B. в процедуре согласования;  

C. нигде не применяется. 20. Какой подход считается наиболее универсальным:  

A. затратный;  

B. доходный; C. сравнительный; D. все подходы.  

  

Контрольная работа:  

  

Работа состоит из двух частей: первая часть – письменное изложение теоретических 

положений, раскрывающих тему контрольного задания; вторая часть – устное выступление 

аспиранта по теме контрольного задания на практическом занятии.  

 Контрольная работа является обязательной частого учебного процесса, без успешного ее 

выполнения аспирант не допускаются к промежуточной аттестации.  

Преподаватель оценивает контрольную работу каждого аспиранта.  

Оценке «аттестовано» соответствует выполнение контрольной работы в 

соответствии с требованиями к контрольным работам и ее презентация на практическом 

занятии.  

Оценке «не аттестовано» соответствует нарушение требований к выполнению 

контрольной работы, отказ от ее презентации на практическом занятии.  

  

Примерный перечень вопросов для контрольной работы:   

  

1. Основные направления и специализации оценочной деятельности в России.  

2. Области применения результатов оценки.  

3. Принципы оценки и различные виды стоимости.  

4. Основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости имущества.  

5. Основные этапы и процедуры оценки.  

6. Совершенствование информационной базы оценки собственности как основа 

развития оценочной деятельности.  

7. Характеристика рынка недвижимости.  

8. Затратный подход при оценке недвижимости.  

9. Сравнительный подход при оценке недвижимости.  

10. Доходный подход при оценке недвижимости.  

11. Износ в оценке и методы его определения.  

12. Оценка объектов недвижимости при ипотечном кредитовании.  

13. Оценка стоимости машин и оборудования затратным подходом.  

14. Оценка стоимости машин и оборудования рыночным подходом.  

15. Оценка стоимости машин и оборудования доходным подходом.  



16. Проведение переоценки основных средств.  

17. Затратный, сравнительный и доходный подходы при оценке нематериальных активов.  

  

Вывод: выполнение самостоятельной работы, участие в дискуссии по данной теме 

позволяют оценить сформированность части следующей компетенции:  

ПК-3 (умения, навыки)  

ПК-4 знания, умения)  

 

Проведение промежуточной аттестации   

  

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является экзамен. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по 4-балльной шкале с 

оценками: - «отлично»;  

- «хорошо»;  

- «удовлетворительно»;  

- «неудовлетворительно».  

  

Планируемые 

результаты 

обучения  

Оценка  Критерии оценивания  

Знания 

(п.3 РПД)  

Отлично  

Аспирант глубоко и полно владеет 

содержанием учебного материала; 

логично, четко и последовательно излагает 

ответы; умеет обосновывать свои 

суждения по излагаемым вопросам. 

Ответы на поставленные вопросы не 

требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Ответ 

носит самостоятельный характер.  

Хорошо  

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается 

уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер.  

Удовлетворительно  

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с 

выводами.  

Неудовлетворительно  

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний.  



Умения  

(п.3 РПД)  

Отлично  

Аспирант умеет использовать 

необходимые методы экономического 

анализа, способы оценки научных 

достижений; выполнять решения 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях; анализировать и разрабатывать 

методы оценки риска и принятия решений 

в условиях неопределенности  

Хорошо  

В целом аспирант умеет использовать 

необходимые методы экономического 

анализа, способы оценки научных 

достижений; выполнять решения 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях; анализировать и разрабатывать 

методы оценки риска и принятия решений 

в условиях неопределенности.   

При этом в содержании ответа имеют 

место отдельные неточности, 

несущественные ошибки при изложении 

теоретического материала 

 

Удовлетворительно  

Аспиранту затруднительно использовать 

методы экономического анализа, способы 

оценки научных достижений; выполнять 

решения исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

анализировать и разрабатывать методы 

оценки риска и принятия решений в 

условиях неопределенности.  

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, пробелы не носят 

существенного характера, большинство 

предусмотренных программой заданий 

выполнено, но в них имеются ошибки.   

Неудовлетворительно  

Не умеет использовать методы 

экономического анализа, способы оценки 

научных достижений; выполнять решения 

исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных 

областях; анализировать и разрабатывать 

методы оценки риска и принятия решений 

в условиях неопределенности.  

Не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки. Неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практические работы, большинство 

предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено.  



Навыки 

(опыт 

деятельности)  

(п.3 РПД)  

Отлично  

Аспирант уверенно владеет 

сформированными навыками; глубоко и 

прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с ситуационными 

задачами и другими видами применения 

знаний.  

Хорошо  

Аспирант грамотно и по существу 

излагает материал, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос. Сформированные навыки 

достаточно уверены.  

Удовлетворительно  

Аспирант допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

наблюдаются нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала. 

Сформированные навыки не устойчивы.  

Неудовлетворительно  

Аспирант не имеет навыков применения 

методов анализа альтернативных 

вариантов решения поставленных 

проблем, не может объяснить реальные 

общественные феномены в рамках 

институциональной экономики, допускает 

существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические 

работы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не 

выполнено 

  

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по модулю дисциплин  

  

1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты 

и правила бухгалтерского учета:   

2. Методология построения учетных показателей, характеризующих хозяйствующие 

субъекты и целевые установки бухгалтерского учета и экономического анализа:   

3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, 

формирование отчетных данных:   

4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их соответствие международным 

стандартам:  

5. Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей:   

6. Бухгалтерский учет и отчётность – информационная база экономического анализа:   

7. Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными 

стандартами других стран.   

8. Экономический анализ: его функции, цели и задачи:   

9. История и перспективы развития экономического анализа:   

10. Развитие методов экономического анализа:   

11. Типология видов экономического анализа:  



12. Временной аспект экономического анализа:   

13. Система  комплексного  экономического  анализа  и  поиска 

 резервов  повышения эффективности хозяйственной деятельности.  

14. Анализ бухгалтерского баланса:   

15. Отчет о финансовых результатах и его анализ:   

16. Отчет о движении денежных средств и его анализ:   

17. Анализ влияния изменения цен на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:   

18. Система коэффициентов, используемых при анализе финансовой отчетности:   

19. Отчетность по сегментам и ее анализ:   

20. Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ:   

21. Анализ основного и оборотного капитала:   

22. Анализ активов субъектов хозяйствования:   

23. Анализ и оценка производственного капитала:   

24. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации:   

25. Анализ консолидированной и подготовка публичной отчетности:   

26. Понятие аудита, его цели и место в системе контроля:   

27. Организационно-правовые основы внешнего аудита:   

28. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Этические принципы 

аудиторской деятельности:   

29. Предварительный этап аудиторской проверки:   

30. Планирование аудиторской проверки:   

31. Оценка существенности ошибок:   

32. Аудиторский риск и аудиторская выборка. Страхование ответственности аудиторских 

фирм:   

33. Организация системы внутреннего контроля:   

34. Организация труда аудиторов:   

35. Аудиторские доказательства:   

36. Подготовка аудиторского заключения:   

37. Использование финансового анализа в аудиторской деятельности:   

38. Общая методика и технология аудиторских проверок:   

39. Особенности частных методик проведения аудиторской проверки объектов разной 

специализации, организационно-правовых форм и масштабов:   

40. Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических 

явлений, обработка статистической информации, оценка качества данных 

наблюдений, организация статистических работ  

41. Методология построения статистических показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности, построение демографических таблиц, измерение 

уровня жизни населения, состояния окружающей среды:   

42. Методы обработки статистической информации:   

43. Методология социального и экономического мониторинга, статистического 

управления административно-территориальным образованием; измерение 

неравномерности развития территориальных образований:   

44. Совершенствование методологии национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов; методологии построения балансов для регионов, 

отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и статистических 

показателей внешнеэкономических связей:   

45. Методология экономико-статистических исследований, направленных на измерение 

эффективности функционирования предприятий и организаций:    

46. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес - рисков, 

принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-

экономических и актуарных расчетов:   



47. Прикладные статистические исследования:   

48. История развития статистических методов и организации статистики.   

49. Понятие оценки и ее содержание. Виды оценки и оценочной деятельности.  

50. Объекты, субъекты, предмет оценочной деятельности, цель и функции оценки.  

51. Факторы, оказывающее влияние на оценку и оценочную деятельность.  

52. Сравнительный анализ оценочной деятельности в различных странах.  

53. Оценка имущества как одно из направлений оценочной деятельности.  

54. Факторы, оказывающее влияние на оценку и оценочную деятельность.  

55. Сравнительный анализ оценочной деятельности в различных странах.  

56. Виды и структура обеспечения оценочной деятельности. Характеристика правового, 

экономического и информационного обеспечения оценочной деятельности.   

57. Регулирование оценки и оценочной деятельности. Регламентация, стандартизация и 

контроль оценочной деятельности в Российской Федерации  

58. Сравнительный анализ обеспечения и регулирования оценочной деятельности в 

различных странах  

59. Сравнительный анализ обеспечения и регулирования оценочной деятельности в 

различных странах.  

60. Стандарты оценочной деятельности: международные и российские.  

61. Процесс оценки, его этапы.  

62. Информация, необходимая для проведения оценки имущества, ее виды и источники.  

63. Отчет оценщика имущества, структура отчета, законодательные требования к 

содержанию отчета.  

64. Общая характеристика подходов в оценке, достоинства и недостатки, область 

применения, этапы их осуществления. Методы оценки.  

65. Понятие сопоставимого объекта - аналога. Единицы сравнения и их выбор.  

   

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций  
  

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по модулю дисциплин  
  

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий  

  

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов 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 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

аспиранта за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.  

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной 

образовательной траектории на основе формирования индивидуальной программы с 

учетом интересов аспирантов.  

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплинам, 

направленным на подготовку к кандидатскому экзамену, которые должны решать 

следующие задачи:  

- изложить основной материал программы курса;  



- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником 

и научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать 

перерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта.  

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более 

объемно изложить материал.  

Целью практических занятий является:  

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами самостоятельно;  

  проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных 

самостоятельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

аспирантами;  

  восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении.  

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки практических заданий.   

  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов  
   

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий.  

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать 

самостоятельную работу при изучении курса: с материалами лекций, практических и 

семинарских занятий, литературы по общим и специальным вопросам экономических наук.  

Задачами СРС являются:   

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;   

 развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;   

 развитие исследовательских умений;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых 

и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.   

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы аспиранта без участия преподавателя 

являются:   



 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы  

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);   

 подготовка к семинарам, их оформление;   

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

темам занятий;   

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин 

и т.д.  

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах:  

- подготовка к семинарским занятиям,  

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения, - подготовка к тестированию, - написание реферата.  

1) Подготовка к семинарским и практическим занятиям.  

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, 

тестирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том 

числе по группам, с целью эффективного 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 предложений по их решению и 

аргументированных выводов.  

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к 

семинарским и практическим занятиям.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется 

и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск 

необходимой информации с использованием периодических изданий, информационных 

ресурсов сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов.  

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим 

компонентом его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется:  

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными 

законодательно-правовыми документами.  

2. Обратите внимание на структуру, композицию, язык документа, время и 

историю его появления.  

3. Определите основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ.  

4. Выясните, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник.  

5. Проведите работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, 

для чего используйте словари экономических терминов, энциклопедические словари, 

словари иностранных слов и др.  

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать 

доступные Вам издания из списка основной литературы, специальной литературы, 

рекомендованной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены.  

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив 

примечания и сноски в уже имеющихся у Вас в руках монографиях, статьях.  

Работая с литературой по теме семинара, делайте выписки текста, содержащего 

характеристику или комментарий уже знакомого Вам источника. После чего вернитесь к 

тексту документа (желательно полному, без купюр) и проведите его анализ уже в контексте 

изученной исследовательской литературы.  



Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления 

аспиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников.  

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана 

семинарского занятия. Проверить себя можно, выполнив тесты.  

  

Рекомендации по оцениванию устного опроса  

  

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: – 

содержание раскрывает тему задания;   

- материал изложен логически последовательно;  

- убедительно доказана практическая значимость.  

  

Оценка «не аттестован», выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала по теме опроса.  

  

Методические рекомендации по проведению тестирования  

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые 

задания составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам 

дисциплины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов. Большая 

часть вопросов базируется на содержании курса по философии и истории науки. 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 – в ходе изучения 

экономических наук.   

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые задания предполагают 

творческий подход и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 

3. 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.   

  

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования  

  

Критерии оценки результатов тестирования  

Оценка (стандартная)  Оценка (тестовые нормы)  

Отлично  80 – 100%  

Хорошо  70 – 79%  

Удовлетворительно  60 – 69%  

Неудовлетворительно  Менее 60%  

Методические рекомендации по написанию реферата  

Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется использовать 

аспирантам в ходе занятий по истории и философии науки. Он представляет собой краткое 

изложение содержания научных трудов, учебной и справочной литературы по 

определенной научной теме. Объем реферата, как правило, составляет 18–20 страниц 

компьютерного текста. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 

аспирантом определенного количества источников (первоисточников, научных 

монографий и статей и т.п.) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.   



Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию 

рефератов:   

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной  

части;   

– лаконичное и систематизированное изложение материала;  

– выделение главных, существенных положений, моментов темы;  

– логическая связь между отдельными частями;  

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов;  

– научный стиль изложения: использование философских и научных терминов и 

стандартных речевых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и 

обращения, обыденную и жаргонную лексику, публицистические выражения; – список 

использованной литературы (10–15 источников).  

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 

выполнения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее 

существенных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и 

обосновывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные 

знания, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной 

программы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание 

значимости анализируемой проблемы по философии и истории науки.  

   

Критерии оценивания реферата  

  

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по 

двухбалльной шкале с оценками: – «зачтено»;  

– «не зачтено».  

Дескриптор 

компетенции   
Оценка  Критерий оценивания  

Знает  

Зачтено  

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Не зачтено  

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их 

некоторых чертах; аспирант не имеет определенное 

представление о методах генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях   

Умеет  Зачтено  

реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их 

некоторых черт; аспирант имеет представление о 

методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   



Не зачтено  

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, 

их некоторых черт; аспирант не имеет представления о 

методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях   

Владеет  

Зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях   

Не зачтено  

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет 

знаниями хотя бы о некоторых современных научных 

достижениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет 

определенное представление о методах генерирования 

новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

  

Рекомендации по оцениванию эссе Критерии оценки эссе:  

Критерий  Требования  Баллы 

(max)  

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала  

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры;   

- используемые понятия строго соответствуют теме;   

- - самостоятельность выполнения работы.  

2  

Анализ и оценка 

информации  

- грамотно применяет категории анализа;   

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений;   

 способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению;   

- диапазон используемого информационного 

пространства (аспирант использует большое количество 

различных источников информации);   

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм;   

- - дает личную оценку проблеме 

4  

Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения;   

- логика структурирования доказательств;   

- - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;   

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка.   

3  



Оформление 

работы  

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; - соблюдение 

лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка;   

- - оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации;   

- соответствие формальным требованиям.  

1  

  Итого   10  

  

Шкалы оценок: 9-10 баллов – оценка «отлично», 6-8 баллов – оценка «хорошо», 3-5 баллов 

– оценка «удовлетворительно», 0-2 баллов – оценка «неудовлетворительно».  

Критерии оценки кейса  

  

Ответ аспиранта на вопросы кейса оценивается по следующей шкале:   

Зачтено  

Ответы на вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений.  

Продемонстрированы навыки анализа, сравнения. Делаются 

обоснованные выводы. Приводятся примеры из практики.  

Не зачтено  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний, не продемонстрированы навыки 

анализа, сравнения. Не приводятся примеры из практики.  

  

Этап: проведение промежуточной аттестации по модулю дисциплин  
  

Методические рекомендации по подготовке к кандидатскому экзамену  

  

Организация и проведение кандидатских экзаменов в СурГУ регламентируется 

следующими документами:  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 «О 

порядке присуждении ученых степеней»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 

г. №247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечень»;   

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  

2014 г. №13-4139 «О подтверждении результатов кандидатских экзаменов»,   

 СТО-2.12.11 «Порядок проведения кандидатских экзаменов».  

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации аспирантов и 

лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов (экстернов) без освоения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, их сдача обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук.  

К экзамену допускаются аспиранты и соискатели, не имеющие задолженности по 

дисциплинам учебного плана на момент сдачи экзамена.   

Аспирант, не сдавший кандидатский экзамен по специальности, не считается 

завершившим обучение в аспирантуре.  

Экзамен по специальности включает обсуждение двух теоретических вопросов и 

собеседование по теме диссертации (третий вопрос) в соответствии с программой 

кандидатского экзамена, утверждённой проректором по УМР СурГУ, в соответствии с 



«Порядком проведения кандидатского экзамена» (СТО-2.12.11-15), принятого Ученом 

Советом СурГУ 18 июня 2015 года, протокол № 6.  

Для успешной сдачи экзамена аспиранту необходимо выполнить несколько требований:  

1) регулярно посещать аудиторные занятия по дисциплине; пропуск занятий не 

допускается без уважительной причины;  

2) в случае пропуска занятия аспирант должен быть готов ответить на экзамене на 

вопросы преподавателя, взятые из пропущенной темы;  

3) аспирант должен точно в срок сдавать письменные работы на проверку и к следующему 

занятию удостовериться, что они зачтены;  

4) готовясь к очередному занятию по дисциплине, аспирант должен прочитать 

соответствующие разделы в учебниках, учебных пособиях, монографиях и пр., 

рекомендованных преподавателем в программе дисциплины, и быть готовым 

продемонстрировать свои знания; каждое участие аспиранта в обсуждении материала 

на практических занятиях отмечается преподавателем и учитывается при ответе на 

экзамене.  

  

Критерии оценки кандидатского экзамена  

  

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале с оценками: «отлично»; «хорошо»; 

«удовлетворительно»; «неудовлетворительно».  

Экзаменующийся получает оценку «отлично», если он успешно справляется со 

всеми заданиями, предложенными в билете; демонстрирует отличное знание 

теоретического материала; хорошо ориентируется в положениях своего научного 

исследования.  

В случае наличия небольших несоответствий при изложении теоретического 

материала экзаменующийся получает оценку «хорошо». Экзаменующийся должен хорошо 

ориентироваться в основных положениях своего научного исследования.  

При недостаточной адекватности раскрытия теоретических вопросов ответ 

экзаменующегося оценивается отметкой «удовлетворительно». Экзаменующийся должен 

ориентироваться в основных положениях своего научного исследования.  

Экзаменующийся получает оценку «неудовлетворительно», если он не справляется 

с заданиями билета, демонстрирует плохое владение теоретическим материалом или 

отказывается отвечать на экзаменационные вопросы, не может обсуждать основные 

положения своего научного исследования.  

  

Получение положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

позволяет сделать вывод о достаточной сформированности следующих компетенций:  
ПК-2, ПК-3, ПК-4  







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании» является фор-

мирование у аспирантов знаний и умений, необходимых для выполнения научно-

исследовательских работ и педагогической деятельности с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В структуре ОПОП ВО аспирантуры дисциплина «Информационные технологии в науке и 

образовании» относится к относится к факультативному блоку вариативной части. Преподавание 

осуществляется на 1 году обучения во 2 семестре в аспирантуре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные аспирантом в 

процессе освоения образовательных программ высшего образования уровней специалитета, маги-

стратуры. Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» опирается на зна-

ние следующих дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Информатика 

и компьютерные технологии» (или аналогичных) из курса высшего образования по программам 

магистратуры соответствующего направления. 

Предшествующими для изучения дисциплины являются знания, умения и навыки, приобре-

тенные аспирантами: 

- при изучении обязательных дисциплин в базовой части «Иностранный язык», «Экономические 

науки», 

- при изучении обязательной дисциплины вариативной части «Методология диссертационного 

исследования и подготовки научных публикаций»,  

- при проведении научных исследований и подготовке научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Последующими к изучению данной дисциплины являются знания, умения и навыки, ис-

пользуемые аспирантами в процессе: 

- изучения дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной 

специальности аспиранта; 

- научно-исследовательской деятельности: при обработке результатов изысканий, подготовке 

научных публикаций и научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук; 

- прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (педагогическая практика, научно-исследовательская практика) и оформлению их ре-

зультатов; 

- подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена, представлении научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Компетенции, вырабатываемые данной дисциплиной, необходимы для успешного обучения 

в аспирантуре, а также для последующей профессиональной деятельности при решении приклад-

ных и научно-исследовательских задач в соответствующей области. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы: 

 

универсальные 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития 
Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

необходимость постоянного 

совершенствования навыков 

находить источники инфор-

мации и планировать разви-

планирования своей деятельно-

сти по освоению универсальных 
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работы с информационными 

технологиями; 

современные способы ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в выбранной сфере 

деятельности. 

 

тие своих навыков в сфере 

компьютерных технологий; 

применять к задачам иссле-

дования современные спо-

собы использования инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий в выбранной сфере 

деятельности. 

 

и общепрофессиональных ком-

петенций; 

поиска (в том числе с использо-

ванием информационных систем 

и баз банных) и критического 

анализа информации по темати-

ке проводимых исследований. 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

современных методов иссле-

дования;  

средств информационно-

коммуникационных техно-

логий. 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответствую-

щей профессиональной об-

ласти с использованием со-

временных методов иссле-

дования. 

самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской дея-

тельности с использованием ин-

формационно-

коммуникационных технологий. 

профессиональные 

ПК-1 – способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний, адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе  
Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

методологии теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований по направленности 

ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе. 

адаптировать и обобщать ре-

зультаты применения мето-

дологии теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний по направленности 

ОПОП при преподавании 

дисциплин в вузе. 

владения методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований, адаптировать и 

обобщать их результаты по 

направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в ву-

зе. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных ед., 72 ч. 

4.2. Содержание разделов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (или темы) дисципли-

ны 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную  

работу обучаемых и трудо-

емкость (в часах) 

Коды 

компе-

тенций 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации. 
  Лек.  Практ. Сам. раб.   

1 Основные понятия: инфор-

мация, информатизация об-

щества и информационные 

процессы, информационная 

система, информационная 

технология. Экономическая 

 2 2 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Устный опрос, 

отчет с презента-

цией, задание 

для самостоя-

тельной работы  
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информационная система. 
2 Основные программные 

средства современных ин-

формационных технологий. 

Прикладные программные 

продукты общего назначе-

ния. 

 2 2 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Устный опрос, 

отчет с презента-

цией, задание 

для самостоя-

тельной работы 

3 Виды информационных тех-

нологий. Сетевые информа-

ционные технологии. Интер-

нет. 

 4 2 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Устный опрос, 

отчет с презента-

цией, задание 

для самостоя-

тельной работы 

4 Информационные техноло-

гии обработки текстовой ин-

формации 

 4 6 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Отчет по практи-

ческому зада-

нию, задание для 

самостоятельной 

работы 

5 Информационные техноло-

гии обработки табличной 

информации 

 4 6 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Отчет по практи-

ческому зада-

нию, задание для 

самостоятельной 

работы 

6 Статистическая обработка 

информации 

 4 4 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Отчет с презен-

тацией, задание 

для самостоя-

тельной работы 

7 Анализ данных. Прогнози-

рование. Построение линии 

тренда. Задачи оптимизации. 

Информационные техноло-

гии поддержки принятия 

решений 

 4 6 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Отчет по практи-

ческому зада-

нию, задание для 

самостоятельной 

работы 

8 Информационные техноло-

гии в научных исследовани-

ях: Основы прикладной ста-

тистики. Примеры обработки 

научных данных в Statistica, 

SPSS. 

 4 6 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Отчет по практи-

ческому зада-

нию, задание для 

самостоятельной 

работы 

9 Информационные техноло-

гии в образовании: Интернет 

как инструмент методиче-

ской поддержки учебного 

процесса. Открытое образо-

вание, дистанционное обу-

чение. Разработка учебно-

методических комплексов 

дистанционного обучения. 

Информационные системы 

контроля знаний. 

 4 6 УК-6 

ОПК-1, 

ПК-1 

Устный опрос, 

отчет с презента-

цией, тестирова-

ние, задание для 

самостоятельной 

работы, тест. 

 Итого: - 32 40 72 Контрольная 

работа  

Зачет 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (Приложение 

к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 
6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Методы: беседа, диспут, круглый стол, подготовка и представление презентаций. 

Средства: электронно-библиотечные системы; электронно-образовательная среда университета; 

материально-техническое обеспечение; доступ к профессиональным базам данных; лицензионное 

программное обеспечение. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Интерактивное обучение, решение ситуационных задач, устный опрос, тестовый контроль, 

дистанционные образовательные технологии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

8.1. Основная литература:  

1.  Бабёнышев С.В. Математические методы и информационные технологии в научных исследова-

ниях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабёнышев С.В., Матеров Е.Н.— Электрон. тексто-

вые данные.— Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

2018.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90175 .html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность и защита информации / В. Ф. Шаньгин. — 2-е 

изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 702 c. — ISBN 978-5-4488-0070-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87995 .html (дата обращения: 22.03.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

3. Шаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / В. Ф. 

Шаньгин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 543 c. — ISBN 978-5-4488-0074-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87992 .html (дата обращения: 22.03.2021). — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

4. Майстренко А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-

образовательной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Майстренко А.В., Майст-

ренко Н.В., Дидрих И.В.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63853 .html.— ЭБС «IPRbooks 

 

8.2. Дополнительная литература:  

 

1. Лобачев, С. Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов / С. Л. Лобачев. — 3-

е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-4486-0503-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79711.html  

2. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Департа-

мент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ 

ВО "Сургутский государственный университет", Кафедра информатики и вычислительной техни-

ки ; [сост.: Е. Н. Шевченко и др.] .— Сургут : Издательский центр СурГУ, 2017 .— Заглавие с ти-

тульного экрана .— Электронная версия печатной публикации .— Режим доступа: Корпоративная 

сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по логину или паролю 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5429> .  

http://www.iprbookshop.ru/90175
http://www.iprbookshop.ru/87995
http://www.iprbookshop.ru/87992
http://www.iprbookshop.ru/63853
http://www.iprbookshop.ru/79711.html
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5429
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3. Алмазова, Елена Геннадьевна (1960 - ). Математические методы обработки клинических данных 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Г. Алмазова ; Департамент образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", Кафедра информатики и вычислительной техники. Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2018. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5534. 

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение 

 Microsoft Office 

1. Программы браузеры 

2. Неисключительные права (лицензия) на неограниченный период на программное обес-

печение MATLAB 

3. Неисключительные права (лицензия) на неограниченный период на программное обес-

печение StatisticaBaseforWindows v.12 English / v.10 Russian) договор № 2014.302750 от 20.10.2014 

г. бессрочно 

4. Программное обеспечение ГИС MapInfoProfessional для образовательных учреждений, 

графические пакеты CS5 AdobeDesignPremium 5, CorelDRAWGraphicsSuiteX5, среда разработки 

EmbarcaderoDelphi, EmbarcaderoC++Builder 2010, договор 123/11-ГК от 12.12.2011 г. бессрочно 

 

8.4.  Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  www.znanium.com  - 

Правообладатель: ООО «Знаниум».  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

4. Консультант студента. «Консультант студента для медицинского вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

Правообладатель: ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (ИПУЗ)»  

5. Консультант студента. «Электронная библиотека технического ВУЗа» 

http://www.studentlibrary.ru 

Правообладатель: ООО «Политехресурс».  

6. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

 

8.5.Современные профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

2. Евразийская патентная информационная система (ЕАПАТИС) (http://www.eapatis.com) 

Правообладатель: ФС по интеллектуальной собственности ФГБУ "ФИПС". 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская госу-

дарственная библиотека».  

4. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

 

8.6. Международные реферативные базы данных научных изданий 
1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5534
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.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/
file:///D:/2020/Электронная%20Библиотека%20Сбербанка
http://sberbanklib.ru/
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Правообладатель: НП "НЭИКОН".  

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center GmbH 

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства. 

 

8.7. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет".  

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

 

8.8. Интернет-ресурсы: 

1. BaseGroup Lab. Технологии анализа данных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.basegroup.ru/. 

2. Stat Soft Russia. Многомерный анализ данных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.spc-consulting.ru/. 

3. Электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru. 
4. Университетская информационная система России -[Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  www.uisrussia.msu.ru. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

6. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

7. Электронный научный журнал «Информационные ресурсы России», ежемесячный 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

8. Сайт ВАК РФ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru 

9. Сайт Министерства образования и науки: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://минобрнауки.рф 

10. Сайт молодых ученых и аспирантов: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://yaaspirant.ru 

11. Сайт для аспирантов г.Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://aspirantspb.ru/about 

12. Сайт для аспирантов и соискателей ученых степеней: [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://aspirantura.com 

13. Социальная сеть «Ученые России»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russian-scientists.ru 

14. Обработка результатов научных исследований. Сайт рефератов: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.coolreferat.com/Обработка_результатов_научных_исследований. 

15. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. [Элек-

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

16. Scopus (SciVerse Scopus) ( http://www.scopus.com ) – крупнейшая в мире мультидисци-

плинарная библиографическая и реферативная база данных 

17. Международная база данных MatgSciNet является текстовой базой данных в области ма-

тематики и статистики. 

18. Международная база данных zbMATH (издательство «Шпрингер») является рефератив-

ной базой данных по всем разделам математики, а также ее применению в информатике, механике 

и физике. 

19. Международная база данных Springer (издательства Springer-Verlag и Physica). Тематика 

базы данных охватывает биологию, экологию, медицину, физику, технические науки, математику, 

информатику, гуманитарные науки, экономику.  

 

 

http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=157
http://link.springer.com/
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://lib.surgu.ru/index.php?view=menu&mid=156
http://www.basegroup.ru/
http://www.spc-consulting.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://yaaspirant.ru/
http://aspirantspb.ru/about
http://aspirantura.com/
http://www.russian-scientists.ru/
http://www.scopus.com/
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8.9. Методические материалы  

1. Информационные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс] : методические ре-

комендации / Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Сургутский государственный университет", Кафедра теории и методики профес-

сионального образования ; [авт.-сост. М. А. Кобякова]) . – Сургут : Сургутский государственный 

университет, 2015 .– Заглавие с титульного экрана. – Режим доступа: Корпоративная сеть СурГУ 

или с любой точки подключения к ИНТЕРНЕТ, по логину и паролю. – 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2611_Информационные технологии>. 

2. Алмазова, Елена Геннадьевна (1960 - ). Математические методы обработки клинических данных 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Г. Алмазова ; Департамент образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО "Сургутский 

государственный университет", Кафедра информатики и вычислительной техники. Сургут : Изда-

тельский центр СурГУ, 2018. URL: https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5534. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   
а) для проведения занятий лекционного типа 

Аудитория № 304Г, 704У оснащена специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: маркерная доска, стационарный проекционный экран, портативный проектор, ноутбук, 

точка доступа Wi-Fi. 

б) для проведения практических занятий  

Аудитория № 304Г оснащена специализированной мебелью и техническими средствами обучения: 

маркерная доска, стационарный проекционный экран, портативный проектор, ноутбук, точка до-

ступа Wi-Fi, компьютеры. 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Лекционная аудитория № 304Г оснащена специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, ноутбук, 

точка доступа Wi-Fi. 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лекционная аудитория № 304Г оснащена специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный проектор, ноутбук, 

точка доступа Wi-Fi. 

д) для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационную образова-

тельную среду СурГУ: Научная библиотека СурГУ, отраслевые читальные залы. 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 350, 351 Зал социально-гуманитарной и художественной ли-

тературы 

2. 439 Зал экономической и юридической литературы 

3. 441 Зал иностранной литературы 

 

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и 

https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2611_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/5534
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науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количе-

ство необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поруч-

ней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие спе-

циальных кресел и других приспособлений). 

 При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. Основные понятия: информация, информатизация общества и информацион-

ные процессы, информационная система, информационная технология. Место ИТ в научном 

исследовании. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Информация, ее свойства. Информационные процессы. Информационная система (ИС).  

2. Информационная технология (ИТ), структура ИТ, классификация ИТ. Особенности ИТ 

для науки и образования. Нормативно-правовые основы развития ИТ в России.  

3. Информатизация общества. Информатизация научных исследований.  

4. Место ИТ в научном исследовании. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовка презентации по заданию 1.  

Задание 1.  Заполните таблицу 1. 

В течение семестра дополняйте ее сведениями об изученных ИТ-технологиях. В конце изучения 

каждой темы вносите в таблицу вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. 

Таблица 1. Схема исследовательской деятельности и задачи развития 

№ 

п/п 

Этапы исследования Используемые 

(использованные) 

инф.технологии: 

конкретные про-

граммные про-

дукты, техноло-

гии.  

Задачи личностно-

го и проф.развития 

в связи с исследо-

ванием:. 1)что-то 

узнать/понять и 

2)научиться что-то 

использовать или 

3)что-то делать 

Примерный 

план реше-

ния задач 

развития. (1–

3 пункта, 

примерные 

сроки) из 

графы 3 

Отметка о степени вы-

полнения запланиро-

ванных действий. (вы-

полнено как запланиро-

вано или частично, не 

выполнено или при-

шлось изменить план).  

 1 2 3 4 5 

1. Поиск проблемы. 

Выяснение ее акту-

альности. Обзор 

научных источников. 

    

2. Анализ предметной 

области. Постановка 

задачи (формулиро-

вание цели, задач, 

обоснование методов 

и проч. из аппарата 

исследования) 

    

3. Анализ предметной 

области. Формализа-

ция предмета иссле-

дования. 

    

4. Сбор информации 

(опросы, анкеты, 

наблюдение, экспе-

римент, изучение до-

кументов-

источников) 
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Отчет с презентацией  
Презентация должна содержать не менее 15 слайдов и отображать следующее содержание: 

Сущность и цели информатизации. Объективная необходимость развития информатизации. Ин-

формационная инфраструктура: вычислительная техника, средства коммуникации, методическое и 

программное обеспечение, технологии, вспомогательные виды деятельности. Рост объемов науч-

но-технической, экономической информации. Решение задачи всеобщей компьютерной грамотно-

сти населения. Информационная культура. 

Важнейшие свойства информации: достоверность и полнота, ценность и актуальность, яс-

ность и понятность. Свойства информации, предопределяющие научно-техническую необходи-

мость и экономическую целесообразность использования средств вычислительной техники. Праг-

матический, семантический и синтаксический аспекты информации и их роль при автоматизиро-

ванной обработке информации. Информационные ресурсы и их развитие в мире.  

 

Вывод: устный опрос, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оце-

нить сформированность следующих компетенций: 

УК-6 (знания, умения);  

ОПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)); 

ПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 2. Основные программные средства современных информационных технологий. 

Прикладные программные продукты общего назначения 

Устный опрос по вопросам: 

1. Классификация программного обеспечения.  

2. Системное программное обеспечение. Операционная система. 

3. Прикладное программное обеспечение. Особенности современных технологий разработ-

ки текстового, табличного и презентационного документов. 

4. Программные продукты универсальные и специального назначения: телекоммуникации, 

мультимедиа-средства, лингвистические средства, средства визуализации движения, средства со-

здания контрольных материалов, сканирование и распознавание текстовых источников, контент-

анализ текстов. 

5. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовка презентации по теме 2. 

 
Отчет с презентацией  

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов и отображать следующее содержание: 

Информационные продукты и информационные услуги. Рынок информационных продук-

тов и услуг. Компоненты информационного рынка: технический, технологический, нормативно-

5. Первичная статисти-

ческая обработка по-

лученных данных. 

Формулирование 

статистических гипо-

тез. 

    

6. Публичное представ-

ление результатов. 

(текущее и итоговое, 

в том числе публика-

ции) 
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правовой, информационный, организационный. Информационный потенциал общества. Инфра-

структура информационного рынка: деловая информация, информация для специалистов, потре-

бительская информация, услуги образования, обеспечивающие подсистемы и средства. 

 

Вывод: устный опрос, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оце-

нить сформированность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 3. Виды информационных технологий. Сетевые информационные технологии. 

Интернет. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Этапы проектирования и создания сайта  

2. Размещение Web-сайта, домены, конструкторы сайтов 

3. Требования, предъявляемые к сайту 

4. Типичные ошибки при разработке сайтов 

5. Разработка макета сайта 

6. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовка презентации по теме 3. 

 
Отчет с презентацией  

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов и отображать следующее содержание: 

Информационная технология. Цель ИТ. Основные характеристики современной (компьютерной) 

информационной технологии. Основные принципы АИТ – автоматизированной информационной 

технологии. Информационная система. Связь информационной технологии и информационной 

системы. Функции информационной технологии. Представление ИТ в виде иерархической струк-

туры из этапов, действий, операций. Инструментарий информационной технологии: текстовые 

процессоры, издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

электронные записные книжки, электронные календари, ИС функционального назначения, экс-

пертные системы и т.д. Преимущества компьютерных технологий и этапы развития АИТ. Класси-

фикация АИТ. Этапы развития информационных технологий. Интеграция различных типов ин-

формационных технологий. Многоуровневые и распределенные компьютерные информационные 

системы. Тенденции развития информационных технологий. 

 

Вывод: устный опрос, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оце-

нить сформированность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 4. Информационные технологии обработки текстовой информации 

 1. Подготовьте скринкаст-отчет о выполнении лаб.работ. 

2. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнить лабораторные работы по использованию технологии обработки текстовой информа-

ции. Содержание работ: 

1. Выравнивание текста на странице. 
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2. Изменение размера и начертания шрифта, гарнитуры. 

3. Установка параметров абзаца: левый и правый отступы, красная строка. 

4. Вставка сносок. 

5. Использование тезауруса, замена синонимов. 

6. Поиск текста в документе. 

7. Использование стилей заголовков для создания оглавления. 

8. Работа с документом в режиме электронной структуры. 

9. Упорядочение списка литературы. 

10. Использование разрывов страницы и раздела. 

11. Изменение ориентации страницы для всего документа и для его части. 

12. Установка нумерации страниц. 

13. Автоматическая расстановка переносов. 

14. Форматирование таблиц. 

15. Форматирование рисунков. 

16. Использование неразрывного пробела. 

 

Вывод: Скринкаст-отчет, самостоятельная работа аспиранта, позволяют оценить сформирован-

ность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

Тема 5. Информационные технологии обработки табличной информации 

 1. Подготовьте скринкаст-отчет о выполнении лаб.работ. 

2. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнить лабораторные работы по использованию технологии обработки табличной информа-

ции. Содержание работ 

1. Использование формул для вычислений. 

2. Построение диаграмм для отображения данных. 

3. Использование мастера функций. 

4. Использование сортировки данных. 

5. Использование фильтров для отбора данных в таблице. 

 

Вывод: Скринкаст-отчет, самостоятельная работа аспиранта, позволяют оценить сформирован-

ность следующих компетенций: 

УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

Тема 6. Статистическая обработка информации 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовка презентации по теме 6. 

2. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 
 

Отчет с презентацией  
Презентация должна содержать не менее 15 слайдов и отображать следующее содержание: 

1. Понятия генеральной совокупности и выборки. 

2. Количественные, ранговые и номинальные признаки объектов. 

3. Описательная статистика для количественных признаков. 

4. Использование электронных таблиц в качестве баз данных. 

5. Диаграммы распределения экспериментальных данных. 

6. Таблицы сопряженности для номинальных данных. 
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Вывод: самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оценить сформиро-

ванность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

 

Тема 7. Анализ данных. Прогнозирование. Построение линии тренда. Задачи оптими-

зации. Информационные технологии поддержки принятия решений 

Собеседование по следующим вопросам:  

1. Информационные технологии для анализа показателей и зависимостей.  

2. Аппроксимация экспериментальных данных.  

3. Нахождение экстремальных значений функций.  

4. Модели линейной оптимизации в MS Excel.  

5. Решение задач линейного программирования в среде MS Excel. 

6. Искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений (СППР).  

7. Задачи, решаемые в СППР: определение и анализ тенденций, измерение ключевых соотноше-

ний и слежение за ними, анализ конкурентоспособности, анализ «что, если».  

8. Возможность решения неформализованных задач с помощью СППР.  

9. Особенности СППР.  

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовка презентации по теме 7. 

2. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

 
Отчет с презентацией  

Привести примеры использования искусственного интеллекта, экспертных систем и систем под-

держки принятия решений в предметной области аспиранта. Объем – 10–15 слайдов. 

 

Вывод: Собеседование, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оце-

нить сформированность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

Тема 8. Информационные технологии в научных исследованиях: Основы прикладной 

статистики. Примеры обработки научных данных в Statistica, SPSS 

Собеседование по следующим вопросам: 

1. Понятие корреляции. Общие свойства коэффициента корреляции. 

2. Линейная корреляция для количественных признаков. Точечные диаграммы. 

3. Ранговые корреляции. 

4. Корреляции для номинальных признаков. 

5. Понятие регрессионного анализа. 

6. Проверка гипотезы о равенстве средних значений. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Подготовка презентации по теме 8. 

2. Внесите в таблицу 1 вывод о возможности применения соответствующей технологии в 

вашей диссертационной работе. Отметьте степень выполнения запланированных действий по са-

моразвитию. 

 
Отчет с презентацией  

Описать суть и назначение кластерного и факторного анализа и привести примеры их использова-

ния в исследованиях в предметной области аспиранта. Объем – 10–15 слайдов. 
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Вывод: Собеседование, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией позволяют оце-

нить сформированность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

Тема 9. Информационные технологии в образовании: Интернет как инструмент мето-

дической поддержки учебного процесса. Открытое образование, дистанционное обучение. 

Разработка учебно-методических комплексов дистанционного обучения. Информационные 

системы контроля знаний. 

Устный опрос по вопросам: 

1. Общее представление об информационных технологиях в образовании.  

2. Определения открытого образования и дистанционного обучения.  Понятие смешанного обуче-

ния. 

3. Нормативная база информатизации образования и дистанционного обучения.  

4. Способы организации образовательного процесса на основе информационно-

коммуникационных технологий.  

5. Принципы построения Открытого образования.  

6. Особенности дистанционного обучения (ДО).  

8. LMS Moodle в методической поддержке дистанционного учебного процесса. 
9. Особенности коммуникации в дистанционном обучении.  

10. Этикет дистанционного обучения. 

11. Особенности разработки учебно-методического комплекса для дистанционного обучения.  

12. Разнообразие форм представления учебного содержания в дистанционном обучении.  

13. Информационные технологии для разработки электронных образовательных ресурсов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
Подготовка презентации по теме 9. 

Отчет с презентацией  

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов и отображать следующее содержание: 

Подготовить рецензию с предложениями по улучшению курса в системе LMS Moodle. 

 

Примерное  задание для тестирования: 

 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Установите соответствие: 

этап поиска научной ин-

формации – инструмен-

тарий: 

a. Интернет (поисковые системы)  

b. текстовые процессоры  

c. СУБД  

d. математические пакеты программ  

e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  

f. Интернет (средства коммуникации)  

g. графические программы  

h. пакеты программ моделирования  

i. электронные каталоги и базы данных  

j. программы создания презентаций  

k. программы статистического анализа и обработки данных  

2 Установите соответствие: 

этап обработки информа-

ции – инструментарий: 

a. Интернет (поисковые системы)  

b. текстовые процессоры  

c. СУБД  

d. математические пакеты программ  

e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  

f. Интернет (средства коммуникации)  

g. графические программы  



 16 

h. пакеты программ моделирования  

i. электронные каталоги и базы данных  

j. программы создания презентаций  

k. программы статистического анализа и обработки данных  

3 Установите соответствие: 

этап презентации резуль-

татов научных исследо-

ваний – инструментарий: 

a. Интернет (поисковые системы)  

b. текстовые процессоры  

c. СУБД  

d. математические пакеты программ  

e. программы создания и размещения Интернет-ресурсов  

f. Интернет (средства коммуникации)  

g. графические программы  

h. пакеты программ моделирования  

i. электронные каталоги и базы данных  

j. программы создания презентаций  

k. программы статистического анализа  

4 Компьютеры, предостав-

ляющие свои ресурсы се-

тевым пользователям, –

это: 

a. клиенты  

b. администраторы  

c. серверы  

d. репитеры  

e. трансиверы  

5 Самым нижним уровнем 

протокола является уро-

вень: 

a. прикладной  

b. сеансовый  

c. физический  

d. сетевой  

6 IР-адрес в сети – это: a. адрес электронной почты пользователя компьютера  

b. адрес компьютера в сети  

c. сетевой телефонный номер провайдера  

d. телефон помещения, где находится компьютер, подклю-

ченный к Интернет  

 

7 Укажите домен, обозна-

чающий образовательные 

структуры: 

a. com  

b. net  

c. edu  

d. org  

8 Качество коммуникаци-

онной сети характеризу-

ется: 

a. Скоростью передачи данных по каналу связи  

b. Пропускной способностью канала связи  

c. Защищенностью передачи информации  

d. Надежностью каналов связи и модемов  

9 Выберите вариант с пра-

вильной расстановкой 

этапов эксперимента: 

a. постановка (формулировка) задачи – построение модели 

– отыскание решения – проверка модели и оценка решения 

– внедрение решения  

b. постановка (формулировка) задачи – отыскание решения 

– построение модели – проверка модели и оценка решения 

– внедрение решения  

c. построение модели – постановка (формулировка) задачи 

– отыскание решения – проверка модели и оценка решения 

– внедрение решения  

d. постановка (формулировка) задачи – построение модели 

– отыскание решения – внедрение решения – проверка мо-

дели и оценка решения  

10 Почтовый адрес в Интер-

нете включает: 

a. имя пользователя  

b. цифровой код региона  
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c. адрес компьютера  

d. цифровой номер абонента  

e. браузер сервера  

11 За изучение ресурса СДО 

автоматически начисляет 

определенное разработ-

чиком количество баллов. 

a. верно  

b. неверно  

12 Ресурс "Веб-страница" 

должен быть файлом в 

формате HTML 

a. верно  

b. неверно  

13 Ресурс "Пояснение" не 

может содержать рисунки 

и тексты 

a. верно  

b. неверно  

14 . Ресурс "Ссылка на ката-

лог" предоставляет до-

ступ ко всем файлам ка-

талога, размещенного в 

файловом пространстве 

курса 

a. верно  

b. неверно  

15 Ресурс "Ссылка на файл" 

может содержать указа-

ние файла на компьютере 

пользователя 

a. верно  

b. неверно  

16 Ресурс "Текст" может со-

держать рисунки, табли-

цы и другие структурные 

элементы 

a. верно  

b. неверно  

17 Основные свойства авто-

матизированной обучаю-

щей системы: 

a. возможность редактирования базы знаний  

b. поиск информации  

c. управление обучающим процессом  

d. доступ к образовательным ресурсам  

e. возможность создания информационных ресурсов  

f. возможность самотестирования и контроля знаний  

18 Выберете основные под-

системы автоматизиро-

ванной обучающей си-

стемы: 

a. информационная среда  

b. тестирующая подсистема  

c. база данных  

d. поисковая подсистема  

e. инструментальная среда  

f. база знаний  

g. браузер  

h. программная среда  

i. электронный деканат  

19 Основными составляю-

щими электронного учеб-

ника являются: 

a. программа  

b. браузер  

c. главная часть (основное содержимое учебника)  

d. база знаний  

e. поисковая система  

f. часто задаваемые вопросы и ответы на них  

g. толковый словарь  

h. тестирующая часть  

i. инструментальная среда  

20 Основные требования, a. интерактивность  
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предъявляемые к элек-

тронным учебникам: 

b. изобразительность  

c. логичность и последовательность изложения  

d. доступность изложения материала  

e. адаптивность  

f. непрерывность изложения  

g. достоверность изложенного материала  

h. полнота изложения  

 

 

Вывод: устный опрос, самостоятельная работа аспиранта, отчет с презентацией, тестирование 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: 

 УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

Задание для контрольной работы 

Контрольная работа проводится в форме защиты реферата. Тема реферата: «Разработка инфор-

мационно-математической модели постановки задачи обработки данных по теме диссертационно-

го исследования». Сдать на электронную почту преподавателя файл с названием «ИТ Фамилия ас-

пиранта», в теме письма написать «аспирант год», например, «Аспирант 2021».  

Содержание реферата 

Файл (текстовый документ MS Word) должен содержать следующие данные: 

1.Титульный лист (контрольная работа по дисциплине «ИТ в науке и образовании»). 

2.Оглавление с указанием страниц.  
3. Краткая характеристика диссертационного исследования: кафедра и научный руководитель, 

тема, ее актуальность и новизна, цель работы, методы исследования, которые планируется приме-

нить, обзор литературы, список статей, опубликованных к настоящему моменту, оформленный в 

виде гиперссылок на соответствующие файлы. Файлы со статьями должны лежать в той же папке, 

что и файл «ИТ Фамилия» (присылается на почту). 

4. Возможности информационных технологий и их роль в научно-исследовательской работе: 

где и как в вашей работе используется или планируется использовать ИТ (используете, планируете 

использовать, не представляете или не собираетесь). Задание выполняется путем  дополнения  

таблицы «Схема исследовательской деятельности и задачи развития» из задания 1 по теме 1. 

 

- связь (телефон, Skype, электронная почта, другое); 

- поиск информации (все источники, в том числе неэлектронные: библиотеки, МБА, Архивы, Ин-

тернет-ресурсы (сравнение поисковых систем), электронные библиотеки, базы данных по вашей 

проблеме, другое); 

- хранение табличных данных (числовых и нечисловых, Excel, Access, другое); 

- мультимедийные средства (видеосъемка, аудиозапись, банки аудио, видео, фотоданных, диа-

граммы, презентации, другое); 

- математические методы обработки данных (Excel, SPSS, Statistica, MatLab, Maple, программы для 

контент-анализа, кластерный анализ, факторный анализ, другое); 

- оформление документов (отчетов, текстов, диаграммы, таблицы, оглавления, сноски, электрон-

ная структура документа, другое); 

- кросс-технологии: перевод, реферирование, сканирование и распознавание текстов; 

- что-то еще. 

5. Поиск информации в Интернет. Библиотечные каталоги, полнотекстовые источники в Интер-

нет, базы данных со статистикой или документами, архивы, журналы из списка ВАК и других ци-

тируемых систем и др. 

6. Отчет о выполнении задания 2 под заголовком Задание 2. 
7. Отчет о выполнении задания 3 со скриншотом и гиперссылкой на файл MS Excel под заголов-

ком Задание 3. 
8.* Обзор ИТ в вашей предметной области (описание информационных систем из предмет-

ной области диссертанта).  
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9. Заключение. 

10. Список использованных источников. 

 

Задание 2 

1. Описать методику сбора экспериментальных данных и на основании обзора литературы 

имеющихся определений предмета и объекта исследования составить список признаков, опи-

сывающих предмет и объект исследования.  

2. Для каждого признака указать: его тип (количественный, качественный, ранговый) и воз-

можные значения, например,  

a. признак «Площадь пораженного участка» - количественный, принимает значения - числа от 

1 до 100 (ед.), или  

b.признак «Уровень образования» - ранговый (качественный) принимает значения в виде 

текстовых категорий, к примеру, средний, высокий, низкий, и т.д. 

 Пример выполнения задания 2. (в Word) 

Таблица 1. Пример описания признаков объекта или предмета исследования 

Объект: работник медицинской отрасли 
Название  признака Тип признака Возможные значения 

Пол работника 
Номинальный (каче-

ственный) 
Мужской. Женский 

Профессия/специализация 
Номинальный (каче-

ственный) 

Педиатр, Терапевт, Гастроэнтеролог, Уролог, 

Кардиолог, Невролог, Провизор, Анестезиолог - 

реаниматолог 

Компетенция работника 
Номинальный (ранго-

вый) 
Высокая, Средняя, Низкая 

Опыт работы 
Количественный 

интервальный 

От 1 до 3 лет; От 3 до 5 лет; От 5 до 10 лет; От 10 

лет и более 

Обязательно указание объекта, который описывается в таблице (может не совпадать с объектом и 

предметом исследования непосредственно, но должен быть тем, через что мы наблюдаем объект 

или предмет исследования). Количество признаков не менее семи, должны быть представлены все 

типы признаков. 

3. Список дополнительно использованной литературы обязательно приводится в конце рабо-

ты (п.10 см.выше). 

4. Отчет о выполнении задания разместить в тексте контрольной работы.  

 

Задание 3 

1. Создать в MS Excel базу данных по объектам вашего исследования (люди или документы), за-

полнив пять записей (строк). Данные могут быть условными. База данных должна соответ-

ствовать модели, разработанной в задании 2. 

2. Описать предполагаемые методы обработки собранных данных. 

3. Отчет о выполнении задания разместить в тексте контрольной работы со снимком экрана и ги-

перссылкой на файл. Файл Excel приложить к письму с контрольной работой. 

 Пример выполнения задания 3. (в Excel) 

Пример базы данных на основе признаков табл.1.  Одна строка соответствует одному работнику 

медицинской отрасли 

№п/п Пол работника Профессия 
Компетенция ра-

ботника 
Опыт работы 

1 М Педиатр Высокая От 10 лет и более 

2 Ж Терапевт Средняя От 3 до 5 лет 

3 М  Невролог Средняя От 5 до 10 лет 

 

Заключение 

Описать на каком этапе находится исследование, и каковы следующие планируемые шаги. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 
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1. Тенденции развития информационных технологий.  

2. Задачи информационных технологий в научных исследованиях. Особенности научной ин-

формации в предметной области.  

3. Задачи информационных технологий в образовании. Особенности информации в образова-

нии.  

4. Этапы разработки математической модели: постановка задачи, поиск эффективных методов 

решения, адаптация инструментария, вычислительный и натурный эксперименты, корректировка 

модели. 

5. Характеристики пакетов компьютерной математики. Пакет компьютерной математики 

MATHCAD.  Программа MATLAB.  

6. Характеристики программ статистических расчетов. Комплекс SPSS. Программа 

STATISTICA.  

7. Методы планирования эксперимента. Стратегическое и тактическое планирование экспери-

мента.  

8. Назначение систем поддержки принятия решений. Системы искусственного интеллекта.  

9. Интеллектуальные информационно-поисковые системы.  

10. Экспертные системы. Гибридные экспертные системы.  

11. Возможности визуализации научных данных в специализированных пакетах автоматизации 

обработки данных и моделирования.  

12. Создание иллюстративных материалов редакторами векторной графики.  

13. Создание иллюстративных материалов редакторами растровой графики. 

14. Технология создания презентаций.  

15. Мультимедийные технологии.  

16. Гипертекст и гипермедиа.  

17. Технология Macromedia Flash.  

18. Классификация компьютерных сетей, локальные и глобальные компьютерные сети.  

19. Глобальная компьютерная сеть Internet: современное состояние, сервисы.  

20. Поиск научно-технической и образовательной информации в Internet.  

21. Публикация научно-технической и образовательной информации в Internet.  

22. Базы данных учебно-методического назначения.  

23. Понятие распределенной информационной технологии. Распределенные базы данных.  

24. Интеграция ресурсов Internet с распределенными базами данных.  

25. Организация видеоконференций.  

26. Электронные средства обучения.  

27. Internet в образовании.  

28. Программные средства разработки электронных методических материалов.  

29. Программные средства дистанционного обучения.  

30. Технология создания электронного образовательного ресурса. 

31. Информатизация общества. Признаки информационного общества. 

32. Информационные ресурсы. Виды и свойства. 

33. Информационные технологии. Виды и свойства. 

34. Информационные технологии обработки текстов. 

35. Информационные технологии обработки числовой информации в таблицах. 

36. Информационные технологии хранения и поиска данных в табличных базах данных. 

37. Кросс-технологии: перевод, реферирование, сканирование и распознавание текстов. 

38. Описательная статистика в пакете Excel. 

39. Проверка гипотез в пакете Excel. 

40. Корреляционный анализ в пакете Excel. 

41. Факторный и кластерный анализ. 

42. Контент-анализ текстов. 

43. ГИС-технологии. 

44. Системы автоматизации научных исследований. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Рекомендации по оцениванию заданий текущего контроля 

Текущий контроль предназначен для проверки степени сформированности компетенций, уровня 

овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. Выполнение зада-

ний текущего контроля оценивается по двухбалльной шкале: «аттестовано», «не аттестовано». 

 

Рекомендации по оцениванию ответов устного опроса, собеседования  

Устный опрос проводится в форме вопросов и ответов. Собеседование подразумевает допол-

нительные вопросы, направленные на выявление связей в знаниях отвечающего. 

Оценки «аттестован» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание материала по 

теме опроса, показавший систематический характер знаний по теме опроса.  

Оценка «не аттестован», выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях ос-

новного программного материала по теме опроса, допустившему принципиальные ошибки в отве-

тах на поставленные вопросы. 

 

Рекомендации по оцениванию отчета в виде презентации 

Отчет в виде презентации представляет собой связный рассказ по выбранной теме, сопро-

вожденный необходимым и достаточным количеством наглядного материала, демонстрируемого в 

презентации, сочетающий абстрактное и конкретное, общее и частное в пропорциях, показываю-

щих владение материалом на уровне, позволяющем судить о формировании, полном или частич-

ном, компетенций, заявленных в дисциплине. 

Оценки «аттестован» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание материала по 

теме презентации, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, показавший 

систематический характер знаний по дисциплине и способность к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, а также 

демонстрирующий способность к систематизированному и краткому изложению, умение выделять 

главное. 

Оценка «не аттестован», выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях ос-

новного программного материала по теме презентации, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, поверхностное либо неупорядоченное изло-

жение материала. 

 

Рекомендации по оцениванию отчета о практических заданиях в виде скринкаста 

Аспиранты готовят запись своего отчета с помощью свободно распространяемого специали-

зированного программного обеспечения  и размещают его в системах общего доступа (облачный 

сервис или видеохостинг) и сообщают преподавателю ссылку(адрес) для доступа. 

Оценки «аттестован» заслуживает аспирант, если при защите он показывает понимание 

применяемых навыков; показывает владение навыками. 

Оценка «не аттестован» выставляется аспиранту, обнаружившему существенные пробелы 

в овладении основными навыками по теме практической работы. 

 

Рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. Кроме то-

го, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые задания составляются 

таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисциплины, а также стимулировать 

познавательные способности аспирантов. На проведение теста отводится время из расчета 1 мину-

та на один вопрос теста.  
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Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (доля правильных 

ответов) 

Результат  

Отлично 80 – 100% аттестован 

Хорошо 70 – 79% аттестован 

Удовлетворительно 60 – 69% не аттестован 

Неудовлетворительно Менее 60% не аттестован 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Рекомендации по проведению промежуточной аттестации 
Для проведения промежуточной аттестации предусмотрен зачет, который оценивается по двух-

балльной шкале: «зачтено», «не зачтено». 

К зачету допускаются аспиранты, получившие оценку «аттестован» по всем заданиям текущего 

контроля и выполнившие контрольную работу на оценку  «аттестован».  

Зачет проводится в виде устного опроса по вопросам из соответствующего списка. 

 

Рекомендации по оцениванию контрольной работы в виде реферата 

 

Задание для контрольной работы 

Контрольная работа проводится в форме подготовки и защиты реферата. Тема реферата: «Разра-

ботка информационно-математической модели постановки задачи обработки данных по теме дис-

сертационного исследования».  

 

При выполнении всех ниже перечисленных требований контрольная работа засчитывается как 

выполненная, ставится оценка «аттестован». 

На вопросы реферата даны развернутые ответы, содержащие конкретные сведения с опорой 

на личный опыт автора. 

Описание методики сбора экспериментальных данных логично обосновывает вытекающую 

из нее модель данных. Модель данных описана на соответствующем формальном языке (матема-

тической статистики, структурных моделей, баз данных и т.п.) 

Фрагмент базы данных в задании 3 выполнен в соответствии с моделью, разработанной в за-

дании 2. Персональные данные защищены. Применение методов обработки грамотно обосновано. 

Присутствуют все элементы технического оформления задания: документ отформатирован и 

стилизован, сделано автособираемое оглавление с указанием страниц, приложены гиперссылки на 

файлы и скриншоты экранов, описания информационных систем предметной области хорошо 

структурированы по ролям. 

 

Работа получает оценку «не аттестован», если вопросы реферата освещены формально, если логи-

ка сбора данных и представленная модель плохо согласуются, если модели данных в заданиях 2 и 

3 не взаимно однозначны. 

 

Рекомендации по оцениванию зачета 

Критерии оценки зачета 

 

Оценки "зачтено" заслуживает аспирант, выполнивший задания текущего контроля, сдав-

ший контрольную работу и ответивший на теоретический вопрос. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если он не справился хотя бы с одним из трех 

пунктов, необходимых для зачета: не выполнил задания текущего контроля, либо не сдал кон-

трольную работу, либо не ответил на теоретический вопрос. 
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Планируемые резуль-

таты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Зачтено Аргументированно объясняет 

необходимость постоянного совершенствования 

навыков работы с информационными техноло-

гиями; 

современные способы использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в вы-

бранной сфере деятельности; 

необходимость постоянного совершенствования 

навыков работы с информационными техноло-

гиями. 

Не зачтено Не может объяснить и перечислить соответ-

ствующие сведения 

Умения (п.3 РПД) 

Зачтено Умеет 

находить источники информации и планировать 

развитие своих навыков в сфере компьютерных 

технологий; 

применять к задачам исследования современ-

ные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной 

сфере деятельности; 

находить источники информации и планировать 

развитие своих навыков в сфере компьютерных 

технологий. 

Не зачтено Не может самостоятельно находить и использо-

вать соответствующие сведения 

Навыки (опыт деятель-

ности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено Владеет 

навыками планирования своей деятельности по 

освоению универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций; 

навыками поиска (в том числе с использовани-

ем информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике 

проводимых исследований; 

навыками планирования своей деятельности по 

освоению универсальных и общепрофессио-

нальных компетенций. 

Не зачтено Не владеет соответствующими навыками 

 

Получение оценки «зачтено» в установленные сроки позволяет сделать вывод о достаточной 

сформированности части следующих компетенций: УК-6; ОПК-1, ПК-1. 

 







1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа дисциплины «Россия на пути к новой экономике» построена на основе 

современных требований к уровню подготовки аспирантов. Цели дисциплины – сформиро-

вать у аспирантов комплекс знаний, умений и навыков в области современной экономиче-

ской теории, ознакомить с модельными наработками ведущих ученых-экономистов в обла-

сти фундаментального анализа экономических систем, их генезиса, формирования, разви-

тия, прогнозирования функционирования экономической системы России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Россия на пути к новой экономике» является факультативной дисци-

плиной, относится к вариативной части учебного плана, преподаётся на первом году обу-

чения, во 2-м семестре.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные аспи-

рантом в процессе освоения образовательных программ высшего образования уровней спе-

циалитета и магистратуры по направлениям подготовки в области экономики и управления. 

Знания, навыки и умения, приобретенные аспирантами в результате обучения по 

данной дисциплине, имеют широкое и непосредственно прикладное значение для всех по-

следующих этапов научной работы и профессиональной деятельности по направлению 

научной специальности: при изучении дисциплин учебного и научно-исследовательского 

плана, выполнении самостоятельных экономических научных исследований, подготовке 

научных статей и докладов, научно-квалификационной работы по научной специальности 

аспиранта. 

Предшествующими для изучения дисциплины являются знания, умения и навыки, 

приобретенные аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», «Иностран-

ный язык», «Экономические науки»; 

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части «Методология диссер-

тационного исследования и подготовки научных публикаций», «Педагогика и психология 

высшей школы»; 

- при проведении научных исследований и подготовке научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Последующими к изучению дисциплин модуля являются знания, умения и навыки, 

используемые аспирантами:  

- при изучении модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидат-

ского экзамена по научной специальности аспиранта; 

- в процессе научно-исследовательской деятельности и подготовке научно-квалифи-

кационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук; 

- при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика); 

- при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, представлении науч-

ного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Компетенции, вырабатываемые данной дисциплиной, необходимы для успешного 

обучения в аспирантуре, для последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных и научно-исследовательских задач в области экономических наук. 

Компетенции, приобретенные аспирантом в результате изучения дисциплины, нахо-

дят свое развитие, дополняются набором профессиональных компетенций в дисциплинах 

вариативной части ОПОП ВО по направлению 38.06.01 Экономика.  

 



 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы: 

 

универсальные 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

содержания процесса целе-

полагания профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, его особенностей и 

способов реализации при 

решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требова-

ний рынка труда 

формулировать цели лич-

ностного и профессиональ-

ного развития и условия их 

достижения, исходя из тен-

денций развития области 

профессиональной деятель-

ности, этапов профессио-

нального роста, индивиду-

ально-личностных особен-

ностей 

применения приемов и тех-

нологий целеполагания, це-

лереализации и оценки ре-

зультатов деятельности по 

решению профессиональ-

ных задач 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно - коммуникационных технологий 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

современных способов ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

анализировать методологи-

ческие проблемы и тенден-

ции современной науки, 

определять перспективные 

направления научных ис-

следований, обосновывать 

их научными фактами; ис-

пользовать современные 

методы исследования и ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии 

поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз данных) 

и критического анализа ин-

формации по тематике про-

водимых исследований 

  



 

 

 

 

профессиональные 

ПК-1 – способностью владеть методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований, адаптировать и обобщать их результаты по направленности ОПОП при препо-

давании дисциплин в вузе 

Знания  Умения  
Навыки  

(опыт деятельности) 

методологии теоретических 

и экспериментальных ис-

следований, возможностей 

адаптации и обобщения их 

результатов при преподава-

нии экономических наук в 

вузе 

адаптировать современные 

достижения науки и науко-

емких технологий к образо-

вательному процессу; 

применять методологию 

теоретических и экспери-

ментальных исследований, 

адаптировать и обобщать 

их результаты при препода-

вании экономических наук 

в вузе 

владения методологией тео-

ретических и эксперимен-

тальных исследований, 

адаптировать и обобщать 

их результаты при препода-

вании экономических наук 

в вузе 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4.2. Содержание разделов. 

  

№ 
п/п 

Разделы (или темы) дисциплины 

Виды учебной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

аспирантов и трудо-

емкость  

(в часах) 

Коды 

компе-

тенций 

 

 
Формы текущего кон-

троля успеваемости  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
 лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная  

работа 

Раздел 1. Феномен новой экономики 

1.1 Россия: рамки ее реальности и 

контуры будущего 

2 2 4 ОПК-1, 

ПК-1 

Опрос, дискуссия, 

подготовка рефера-

тов, задание для са-

мостоятельной ра-

боты 

1.2 Теория новой экономики: не-

решенные проблемы 

2 2 4 УК-6, 

ОПК-1, 

ПК-1  

Опрос, дискуссия, 

подготовка эссе, за-

дание для самостоя-

тельной работы 

1.3 Экономические интересы и 

повышение роли информаци-

онной составляющей обеспе-

чения экономической без-

опасности в условиях форми-

рования новой экономики 

2 2 4 УК-6, 

ОПК-1 

Опрос, дискуссия, 

подготовка эссе, за-

дание для самостоя-

тельной работы 

1.4 Инновационная составляю-

щая – индикатор развития но-

вой экономики 

1 2 – УК-6, 

ПК-1 

Опрос, дискуссия  



 

 

 

 

1.5 Экономико-технологическая 

концепция развития цивили-

заций 

1 – 6 ПК-1 Подготовка рефера-

тов, задание для са-

мостоятельной ра-

боты 

Раздел 2. Реализация проблем формирования новой экономики 

 

2.1 

Проблемы выбора модели со-

циально-экономического раз-

вития России 

2 2 6 ОПК-1, 

ПК-1 

Опрос, дискуссия, 

подготовка эссе, за-

дание для самостоя-

тельной работы 

2.2 Трансформация воспроизвод-

ства рабочей силы в совре-

менной российской эконо-

мике 

2 2 – УК-6, 

ПК-1 

Опрос, дискуссия, 

решение кейса, за-

дание для самостоя-

тельной работы 

2.3 Особенности становления и 

развития финансового рынка 

в России 

– – 4 УК-6 Подготовка рефера-

тов, задание для са-

мостоятельной ра-

боты 

2.4 

 

Трансформация управления в 

условиях формирования но-

вой экономики 

2 2 6 УК-6, 

ОПК-1 

Опрос, подготовка 

рефератов, решение 

кейса, задание для 

самостоятельной ра-

боты 

2.5 Россия в системе нового меж-

дународного порядка 

2 2 6 УК-6, 

ОПК-1 

Опрос, дискуссия, 

подготовка рефера-

тов, задание для са-

мостоятельной ра-

боты 

  

Итого:  

 

16 

 

16 

 

40 

 

- 

Контрольная работа 

Зачет  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе дисциплины: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Методы обучения: дискуссия, беседа (аудиторные опросы), публичная защита рефе-

ратов, индивидуальные доклады, решение кейсов, подготовка и представление презента-

ций, участие в научно-исследовательской работе. 

Средства обучения: электронно-библиотечные системы, электронная информаци-

онно-образовательная среда Университета, материально-техническое обеспечение, доступ 

к профессиональным базам данных, лицензионное программное обеспечение. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Диалоговые технологии, тренинговые, компьютерные, дистанционные образова-

тельные технологии. 

 

  



 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

1. Вакурин, Александр Васильевич. Российская экономика за 30 лет – путь от пре-

образований к разочарованиям : Монография / Московский международный университет ; 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 1. Москва : ООО "Научно-из-

дательский центр ИНФРА-М", 2018. 214 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=303278. 

2. Расков, Николай Васильевич. Экономика России: проблемы роста и развития : 

Монография / Санкт-Петербургский государственный университет. 1. Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 186 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=330244. 

3. Структурные сдвиги и проблемы экономического роста национальной экономики  

: монография / С. К. Демченко, М. А. Шмитт, М. С. Злотников, А. И. Юдин. —  Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2018. — 176 c. — ISBN 978-5-7638-3823-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84140.html (дата обращения: 10.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Чуб, Анна Александровна. Концепция устойчивого инновационного развития ре-

гионов: монография : Монография / Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации. 1. Москва : Издательский Центр РИОР, 2017. 259 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=76129. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Беилин, Игорь Леонидович. Методологические подходы к организации регио-

нальной экономики : Монография / Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 202 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=352754.  

2. Беилин, Игорь Леонидович. Моделирование инновационного производственного 

развития нефтегазовых регионов : Монография / Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. 243 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=368240. 

3. Губин, Евгений Парфирьевич. Государственное регулирование рыночной эконо-

мики и предпринимательства: правовые проблемы : Монография / Московский государ-

ственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. 1. Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2019. 316 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=336459. 

4. Дятлов, Сергей Алексеевич. Энтропийная экономика: методология исследования 

глобального кризиса : Монография / Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 350 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=333483. 

5. Дятлов, Сергей Алексеевич. Информационно-сетевая экономика: структура, ди-

намика, регулирование : Монография / Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. 414 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/document?id=344434. 

6. Захаров, Николай Игоревич. Поведенческая экономика или почему в России хо-

тим как лучше, а получается как всегда : Монография / Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 1. Москва : ООО "Научно-изда-

тельский центр ИНФРА-М", 2021. 213 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/document?id=359934. 

http://znanium.com/catalog/document?id=76129
http://znanium.com/catalog/document?id=368240


 

 

 

 

7. Лапидус, Лариса Владимировна. Цифровая экономика: Управление электронным 

бизнесом и электронной коммерцией : Монография / Московский государственный универ-

ситет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет. 1. Москва : ООО "Научно-издатель-

ский центр ИНФРА-М", 2020. 381 с. URL: http://znanium.com/catalog/document?id=344082. 

8. Суслова, Ю. Ю. Основные факторы макроэкономической динамики России  : мо-

нография / Ю. Ю. Суслова, О. С. Демченко. —  Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2018. — 168 c. — ISBN 978-5-7638-3845-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84274.html 

(дата обращения: 10.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2.1. периодические издания (научные журналы) 

1. ECONOMIST 

2. Аудит  

3. Вопросы статистики  

4. Вопросы экономики  

5. Менеджмент в России и за рубежом  

6. Мировая экономика и международные отношения  

7. Проблемы теории и практики управления  

8. Регион: Экономика и Социология  

9. Страховое дело  

10. Управление проектами и программами 

11. Управление риском  

12. Финансовый бизнес  

 

8.2.2. 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/  

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 

 

8.4. 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) 

4. Электронная Библиотека Сбербанка http://sberbanklib.ru 

 

8.5. 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 издатель-

ства. 

 

8.6. Информационные справочные системы 

http://link.springer.com/


 

 

 

 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 

01.01.2011 г. доступ предоставлен бессрочно. 

КонсультантПлюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. ВИНИТИ (http://www.viniti.ru )  

2. Грамота.ру (http://www.gramota.ru/) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - информационная 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 экономического развития Российской Феде-

рации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main 

7. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 

9. Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/ 

11. Официальный сайт российского фонда фундаментальных исследований. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

12. Официальный сайт Министерства экономического развития Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://depeconom.admhmao.ru/ 

13. Российская национальная библиотека 

(http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true) 

14. УИС РОССИЯ (http://uisrussia.msu.ru) 

15. Электронная библиотека диссертаций (https://dvs.rsl.ru). Правообладатель: 

ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

16. Электронные коллекции на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина (http://www.prlib.ru/collections) 

17. BIBLIOPHIKA (http://www.bibliofika.ru/) 

18. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Basel, Switzerland) 

(http://www.mdpi.com/) 

 

  8.8. Методические материалы  

Россия на пути к новой экономике : методические указания по изучению дисци-

плины и проведению занятий / Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Сургутский государственный университет", Институт экономики и управления, 

Кафедра менеджмента и бизнеса ; составители: Мильчакова Н. Н., Воронина Е. В. Сургут : 

БУ ВО "Сургутский государственный университет", 2020. 1 файл (1 003 455 байт). URL: 

https://elib.surgu.ru/local/umr/599. 

 

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://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/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1
https://minobrnauki.gov.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
https://depeconom.admhmao.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://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://www.mdpi.com/


 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
а) для проведения занятий лекционного типа 

Учебные аудитории Университета, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
б) для проведения занятий семинарского типа 

Учебные аудитории Университета, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Учебные аудитории Университета, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
г) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебные аудитории Университета, оснащенные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
д) для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационную образовательную среду СурГУ: 

 

№ п/п Местонахождение Название зала 

1. 350, 351 Зал социально-гуманитарной и художественной ли-

тературы 

2. 439 Зал экономической и юридической литературы 

3. 441 Зал иностранной литературы 

 

а) для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) АСПИРАН-

ТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов про-

грамма адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспиран-

туры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования,  



 

 

 

 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-

зуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их раз-

меры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное пониже-

ние стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Раздел 1. Феномен новой экономики 

 

Тема 1.1. Россия: рамки ее реальности и контуры будущего 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Основные категории национальной экономики (национальное хозяйство, мировая 

экономика, международные экономические отношения; международное разделение труда).  

2. Национальное хозяйство на рубеже XIX-XX вв. Современное национальное хо-

зяйство. 

3. Возможности, позволяющие России занять лидирующие позиции в мире. 

4. Обустройство инфраструктуры географического пространства России. 

5. Новое общество. Самоидентификация. 

6. Новая экономика. 

 

Тема для аудиторной дискуссии:  

«Особенности и структура криминального сектора теневой экономики. Криминаль-

ный промысел».  

 

Подготовка рефератов (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 

РПД): 

1. Национальная экономика как хозяйственная система. Предпосылки функциони-

рования национальной экономики.  

2. Типы национальных хозяйственных систем. Проблема типизации.  

3. Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения нацио-

нальной экономики.  

4. Национальное богатство: сущность, структура, проблемы оценки.  

5. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики.  

6. Трудовой потенциал национальной экономики.  

7. Инновационный потенциал национальной экономики.  

8. Инвестиционный потенциал национальной экономики.  

9. Потребительский комплекс национальной экономики.  

10. Государственное регулирование: содержание, субъекты, объекты, цели. Гра-

ницы государственного вмешательства.  

11. Методы и инструменты государственного регулирования национальной эконо-

мики в условиях рынка.  

12. Структурная политика в системе ГРЭ. Сложившаяся отраслевая структура рос-

сийской экономики.  

13. Региональная политика в системе ГРЭ. Сложившаяся региональная структура 

российской экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Социальная политика государства: цели, типы, методы. Проблемы осуществле-

ния социальной политики в России.  

2. Неравенство доходов. Измерение неравенство доходов. Государственная поли-

тика формирования доходов.  



 

 

 

 

3. Развитие общества и основные подходы к его периодизации. 

4. Современное постиндустриальное общество и парадоксы постиндустриальной 

экономики. 

5. Социально-экономическое содержание трансформационного периода в России. 

 

Вывод: опрос, дискуссия, подготовка рефератов, выполнение заданий для самостоя-

тельной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

ОПК-1 (знания), 

ПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 1.2. Теория новой экономики: нерешенные проблемы 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Новая экономика: понятие и историческое место 

2. Постиндустриальная экономика. 

3. Информационная экономика.  

4. Постмодернистское общество.  

5. Виртуальная экономика.  

6. Сетевая экономика.  

7. Интеллектономика и экономика знаний.  

8. Отличительные черты новой экономики.  

9. Специфика модели рынка в новой экономике.  

10. Модификация категорий новой экономики.  

11. Задачи новой экономики.  

 

Тема для аудиторной дискуссии:  

«Информационная экономика и становление нового типа экономического роста». 

 

Подготовка эссе (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 РПД): 

1. Экономическое содержание «новой экономики». Россия на пути к инновацион-

ному развитию. 

2. Инструменты экономической политики в открытой экономике (модель Манделла-

Флеминга).  

3. Методологические и методические основы прогнозирования национальной эко-

номики. 

4. Стратегические альтернативы развития российской экономики.  

5. Цифровая экономика и цифровая трансформация 

6. Проблемы адаптации «новых правил игры» в цифровой экономике (трансакцион-

ный анализ). 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Системы критериев для оценки развития цифровой экономики. Этапы формиро-

вания.  

2. Основные индексы, характеризующие развитие цифровой экономики в странах 

мира. Эффективность оценки. 

 

Вывод: опрос, дискуссия, подготовка эссе, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (знания, умения), 

ОПК-1 (знания, умения), 

ПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 



 

 

 

 

Тема 1.3. Экономические интересы и повышение роли информационной состав-

ляющей обеспечения экономической безопасности в условиях формирования новой 

экономики 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Общая характеристика экономических интересов. 

2. Национально-государственные интересы новой России. 

3. Оценка зрелости проявления интересов на основе критерия эффективности эко-

номической безопасности. 

4. Угрозы экономическим интересам. 

5. Возрастание роли информационной составляющей обеспечения экономической 

безопасности в условиях формирования новой экономики. 

 

Тема для аудиторной дискуссии:  

 «Трансформация системы управления человеческими ресурсами в информационном 

обществе».  

 

Подготовка эссе (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 РПД): 

1. Приоритетная роль информационных и коммуникационных технологий в усло-

виях новой экономики.  

2. Значение сетевых структур в условиях новой экономике.  

3. Виртуализация экономической деятельности в современном мире. 

4. Политика реформ и экономическая безопасность России. 

5. Концепция национальной безопасности России в современных условиях эконо-

мического развития. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

«Стратегическое развитие и корпоративное управление: структурные особенности и 

обеспечение баланса интересов».  

 

Вывод: опрос, дискуссия, подготовка эссе, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (знания, умения), 

ОПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 1.4. Инновационная составляющая – индикатор развития новой эконо-

мики 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Инновация как экономическая категория. 

2. Создание национальной инновационной системы как основа новой экономики в 

ХХI в. 

3. Инновации и модернизация экономики: теоретико- методологические аспекты. 

4. Основные категории инновационного пути развития современной экономики. 

5. Государственное стимулирование и регулирование инновационной деятельности. 

6. Когнитивная экономика в эпоху инноваций. 

 

 Темы для аудиторной дискуссии:  

1.  Особенности развития инновационного бизнеса в современной российской эко-

номике.  



 

 

 

 

2. Психологические барьеры в инновационном процессе и способы их преодоле-

ния. Методы и приемы поиска инновационных идей. 

3. Защита авторских прав на результаты инновационной деятельности. Правовая 

защита конфиденциальной информации, ноу-хау как ее вида. 

4. Функции и виды инновационного менеджмента. 

5. Инновационные стратегии поведения организации.  

6. Типы инновационного поведения организаций.  

7. Становление теории инноватики и ее современные концепции.  

8. Возникновение понятия «инновация». Н. Кондратьев и первые инновационные 

наблюдения». Теория длинных волн и закономерности их развития. Деловые циклы Й. 

Шумпетера и его подход к определению инноваций.  

9. Классификационные подходы к группировке и организации инноваций. 

10. Виды инноваций в зависимости от объектов инновации, места в системе пред-

приятия, степени новизны. 

11. Подход И. Пригожина к классификации инноваций: по месту в производствен-

ном цикле, по преемственности, по охвату ожидаемой доли рынка.  

12. Потребительские и производственные инновации.  

13. Концепция проектирования инновационных преобразований.  

14. Роль инноваций в условиях новой экономики.  

15. Трансферт инноваций как рыночный регулятор диффузных процессов. 

 

Вывод: опрос, дискуссия позволяют оценить сформированность следующих компе-

тенций:  

УК-6 (знания), 

ПК-1 (умения). 

 

Тема 1.5. Экономико-технологическая концепция развития цивилизаций 

 

Подготовка реферата (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 

РПД): 

1. Методология исследования техно-экономических отношений. 

2. Цивилизационный подход к смене парадигмы технологического развития 

3. Технологическая многоукладность как основа исследования динамики обще-

ственно-экономических систем  

4. Технологический прогресс в сравнительном анализе диффузии технологий эко-

номики России  

5. Закономерности взаимосвязей технологических и экономических отношений на 

микро-  и макроуровнях. 

6. Самоорганизация технологических процессов и технологическая политика госу-

дарства в транзитивной экономике России  

7. Структурные преобразования и промышленная политика. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Базовые положения и составляющие экономико- технологической концепции. 

2. Иерархическая структура современного экономико-технологического комплекса 

(ЭТК). 

3. Закон роста экономически обоснованного объема выпуска. 

4. Трехкомпонентная кривая спроса. 

5. Иерархическая модель ЭТК. 

6. Закон и модели расслоения ЭТК на зоны концентрации. 

7. Принципы направленного формирования верхнего уровня ЭТК.  



 

 

 

 

8. Стратегия технологических лидеров. 

9. Анализ развития предпринимательства с позиций концепции экономико- техно-

логического развития. 

 

Вывод: подготовка рефератов, выполнение заданий для самостоятельной работы 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

ПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Раздел 2. Реализация проблем формирования новой экономики 

 

Тема 2.1. Проблемы выбора модели социально-экономического развития Рос-

сии  

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Основные признаки социально- экономического развития общества. 

2. Факторы экономического роста. 

3. Основные модели социально- экономического развития. 

 

 Тема для аудиторной дискуссии:  

 «Проблемы формирования российской национальной модели экономики».  

 

Подготовка эссе (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 РПД): 

1. Приватизация. Содержание приватизации и ее методы. Новое положение государ-

ства в условиях перехода к рыночным отношениям.  

2. Процесс возникновения рыночных институтов.  

3. Особенности рынка в переходный период.  

4. Опыт трансформации в странах СНГ и восточной Европы. Рыночные преобразо-

вания в Восточной Европе.  

5. Пути перехода восточноевропейских стран от кризиса к росту. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Социально-ориентируемое рыночное хозяйство. 

2.  Переход к социально-ориентированной модели экономического роста: мировой 

опыт и особенности в России. 

 

Вывод: опрос, дискуссия, подготовка эссе, выполнение заданий для самостоятель-

ной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

ОПК-1 (умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-1 (знания). 

 

Тема 2.2. Трансформация воспроизводства рабочей силы в современной рос-

сийской экономике 

 

Перечень вопросов для опроса: 

 

1. Концепция человеческого капитала: теоретико- методологические основы. 

2. Особенности воспроизводства рабочей силы в современной России. 

3. Человеческий капитал России и его региональная дифференциация. 

4. Стратегия России на рынке труда в условиях глобализации. 

 

  



 

 

 

 

Темы для аудиторной дискуссии:  

1. Показатели и тенденции демографического развития. 

2. Типы воспроизводства населения. 

3. Рынок труда и его современные особенности. 

4. Трудовые ресурсы экономики их характеристика. 

5. Профессиональная структура занятости и тенденции ее изменения. 

6. Тенденции развития рынка рабочей силы. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Инвестиции в человека. Человеческий капитал. 

2. Место и роль человека в структуре производительных сил. 

3. Мотивация и целевая функция экономической деятельности человека. 

 

Выполните кейс «HR-СЛУЖБА ПРОВОДИТ ТРЕНИНГИ И ПРОИГРЫВАЕТ». 

 По результатам ранее проведенных исследований, тренинг попадает в число наибо-

лее значимых для служащих мероприятий, которые они хотят получить от своих работода-

телей. В частности, они стремятся к собственному росту и продолжению, а также ищут ор-

ганизации, которые предоставят им средства для дальнейшего профессионального совер-

шенствования. Профессионалы и технические служащие высшей категории, а также со-

трудники младше 30-ти лет в списке предпочтений на первом месте указывают возмож-

ность развития. Согласно вполне понятной логике, образовательные – в частности, тренин-

говые - программы должны повышать эффективность работы компании.  

Но давайте не будем спешить и обратимся к результатам новых исследований, про-

веденных «Watson Wyatt», всемирно известной консалтинговой фирмой, располагающейся 

в Вашингтоне. В исследовании была обнаружена связь между проведением тренингов и 

понижением рыночной стоимости акций.  Компании, проводящие тренинги, были оценены 

на 5,6% ниже, чем компании, их не осуществляющие. Более того, компании, в которых 

тренинги проводятся в момент экономического спада, имеет рыночную цену на 3,4% ниже, 

чем компании, которые не проводили обучение в течение этого времени.  

Эти выводы были сделаны на основании данных, полученных при определении Ин-

декса человеческого капитала (HCI) Watson Wyatt в ходе лонгитюдного исследования вза-

имосвязей между особенностями деятельности службы управления персоналом и рыноч-

ной стоимостью акций. Исследование проводилось на базе 750 крупных торговых компа-

ний.   

Каким образом компания может потерять деньги на проведении тренингов, если 

они, безусловно, ценны для ее сотрудников? Одной из причин, благодаря которой тренинг 

может повлиять на снижение рыночной стоимости акций компании, является тот простой 

факт, что качество тренингов зачастую является слишком низким. Решение о проведении 

тренинга принимается очень быстро, приглашается внешний специалист, и сотрудников 

ставят в известность о том, что им необходимо присутствовать в такое-то время в таком-то 

месте, и все потому, что все согласны с тем, что тренинг – это полезное мероприятие. Затем 

проводится поверхностное обследование (что-то вроде краткого опросника, который раз-

дается на выходе), поэтому отсутствует сколько-нибудь достоверная информация о том, 

какое воздействие оказал тренинг.   

Исследования «Watson Wyatt» показали, что большая часть проблем возникает из- 

за слишком большого внимания, оказываемого «развивающим» тренингам, направленным 

на подготовку людей к будущей работе. Развивающий тренинг популярен среди сотрудни-

ков, которые заинтересованы в том, чтобы лучше «продать» себя впоследствии. Но сразу 

после тренинга случаются два события, каждое из которых не оказывает позитивного воз-

действия на стоимость акций компании.  



 

 

 

 

Во-первых, служащие, прошедшие развивающий тренинг, обычно ожидают повы-

шения оклада, соответствующего тем новым умениям, которые они приобрели. И эта при-

бавка сводит на нет увеличение продуктивности, которого достигла компания. Во-вторых, 

предлагая сотрудникам развивающие тренинги без учета ожидаемых ими возможностей 

продвижения по карьерной лестнице, вы увеличиваете текучесть кадров. В большинстве 

случаев, компании, проводящие интенсивные, развивающие тренинги не могут предло-

жить своим служащим позиции, адекватные новому профессиональному уровню, который 

они приобретают. А вот их конкуренты, к сожалению, могут.  

Открытия, сделанные исследователями «Watson Wyatt», ни в коем случае не озна-

чают, что HR-специалисты должны тут же отказаться от проведения тренингов. Довольно 

часто тренинги опираются на такие методы, как лекции, вдохновляющие речи и видеоза-

писи, групповую дискуссию и упражнения-симуляторы. Эти методы могут получать высо-

кую оценку участников тренинга, но оказывают ли они реальное влияние на поведение 

служащих – это спорный вопрос.   

Наконец, чтобы сконструировать тренинг, который увеличит прибыли компании, 

вместо того, чтобы уменьшать их, HR-специалист должен измерять его эффективность. Вы 

должны узнать у участников тренинга, помогла ли данная программа лучше выполнять 

свои профессиональные обязанности, и если да, то как именно. Кроме того, важно узнать 

у руководителей, насколько ваша программа помогла реализовать общеорганизационные 

цели.  

Одно из требований развивающего тренинга исходит из распространенной практики 

нанимать людей, основываясь на чертах их характера и личностных характеристиках, 

нежели на навыках и компетентности. Эта стратегия может оказать пагубное влияние на 

прибыльность фирмы. Результаты исследования показывают наличие существенной связи 

между нанятыми сотрудниками, которые могут, так сказать, «заставить землю вращаться», 

и повышением рыночной стоимости акций. Нанятые сотрудники, которые тут же могут 

приступить к выполнению своих функций, являются фактором, определяющим рост ры-

ночной стоимости акций приблизительно на 1% – вне зависимости от того, идет ли речь о 

руководящей должности или временном/рядовом сотруднике.   

Однако эта возможность не реализуется, если организация ориентируется на наем 

«служащих с потенциалом», и таким образом, страдает от потери продуктивности – начи-

ная от шефа, который вынужден уделять этому человеку больше времени, и заканчивая 

коллегами, чья работа зависит от своевременного выполнения новеньким своей работы. 

Обучение такого человека навыкам, необходимым для выполнения работы, производяще-

еся в течение дня, приводит к усугублению ситуации и появлению финансовых проблем.  

В идеале, компания должна нанимать на работу человека, который выполнял ту же 

самую работу в аналогичной отрасли, в схожих условиях и в компании со схожей корпора-

тивной культурой. Чем в большей степени компания исходит из такой предпосылки, тем 

менее вероятно, что служащий будет работать плохо. Хотя задача разыскать подходящего 

человека кажется сложной и неблагодарной, затраты, вызванные приемом на работу не-

подходящего человека, оказываются неприемлемо высокими.   

Положение дел таково, что можно получить значительную финансовую выгоду от 

приема на работу людей, которые (насколько это возможно) уже готовы выполнять свою 

работу – вне зависимости от того, начинают они с самой верхушки или попадают на первую 

ступень. И, конечно, можно платить за расширение и углубление навыков таких служащих, 

потому что это позволит им наилучшим образом выполнять текущую работу.   

Если все это кажется вам необоснованным с точки зрения экономии, поскольку даже 

в период экономического спада рынок труда растет, посчитайте, что значит потерять 5,6 % 

стоимости акций или добавить к ней один процент, и посмотрите, стоит ли это вложения 

времени и денег.  

 



 

 

 

 

 Вопросы для обсуждения в аудитории:  

1. Насколько корректным Вы считаете прямое соотнесение деятельности HR-мене-

джеров и роста стоимости акций компании?  

2. Какие еще причины могут объяснять неудачи в проведении тренингов?  

3. Насколько помогли Вам лично тренинги, в которых Вы участвовали?  

4. Рассмотрите ситуацию с набором «готовых» специалистов и их внутрифирмен-

ной подготовкой в долгосрочной и краткосрочной перспективах. Какие можно сделать вы-

воды при таком сравнении?  

  

Вывод: опрос, дискуссия, выполнение заданий для самостоятельной работы, реше-

ние кейса позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ПК-1 (умения). 

 

Тема 2.3. Особенности становления и развития финансового рынка в России 

 

Подготовка рефератов (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 

РПД): 

1. Международные валютно-расчетные отношения.  

2. Особенности становления и функционирования валютного рынка в России.  

3. Кризис финансово-банковской системы РФ и его воздействие на российский ва-

лютный рынок. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Создание условий эффективной деятельности банковской системы России. 

2. Развитие фондового рынка. 

3. Формирование рынка страховых услуг. 

4.  Совершенствование валютного регулирования и переход к свободной конверти-

руемости национальной валюты. 

 

Вывод: подготовка рефератов, выполнение заданий для самостоятельной работы 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 2.4. Трансформация управления в условиях формирования новой эконо-

мики 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Изменения в пространственной организации ведущих сфер экономики России в 

конце ХХ – начале ХХI в. 

2. Влияние стратегии управления экономическим ростом агломераций на экономи-

ческий рост РФ. 

3. Современные подходы к организации и управлению логистическим сервисом. 

4. Направление экономической политики государства в современных условиях. 

5. Становление национальной системы саморегулирования России в новых усло-

виях 

 

Подготовка рефератов (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 

РПД): 

1. Краудсорсинг как метод управления инновациями в современных условиях. 

2. Инновационные методы принятия управленческих решений. 



 

 

 

 

3. Управленческие инновации и глобализация бизнеса. 

4. Логистические инновации ХХ1 века 

5. Малоуровневые структуры управления и организационные сети 

 

Выполните кейс №1 на тему: «ГУАНСИ В КИТАЕ И НА ТАЙВАНЕ»  

 Отличительными чертами предпринимательской деятельности в Китае всегда были: 

независимость от государства, опора на неформальные связи, секретность. В эпоху дина-

стии Цин (1644-1911 гг.) противоречия между государством и предпринимательским слоем 

на юго-востоке империи были усилены политической борьбой между сторонниками преды-

дущей династии Мин (1368-1644 гг.) и новой властью. Государственные посты занимали 

маньчжуры, завоевавшие Китай в 15 веке и основавшие династию Цин. В то же время боль-

шая часть юго-восточного населения Китая составляли народности Хан, к которым относи-

лись и потомки свергнутой династии Мин. Для борьбы с центральной властью в Юго-во-

сточном Китае были организованы тайные общества, впоследствии преобразовавшиеся в 

«гуанси» После свержения династии Цин в 1911 г. тайные общества, добившись своих по-

литических целей, перешли в экономическую область. Их традиции и опыт стали одним из 

факторов успеха китайских предпринимателей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

во время хаотичных десятилетий первой половины 20 века.  

Дословно «гуанси» переводится как «связи». В центре этого феномена стоит конфу-

цианская концепция важности семьи, которая среди прочего акцентирует большое внима-

ние на верности своей группе и чувстве долга и ответственности перед другими членами. 

Проявление этого феномена в реальной жизни лучше всего описывает история о том, как 

две китайские компании начинают работу по миллионной сделке по устной телефонной 

договоренности, не оформленной никакими письменными документами. Для западного 

предпринимателя это кажется непостижимым.  

Параллельно с феноменом «гуанси» идет термин «ганьцин», который означает «чув-

ства». Среди людей, объединенных гуанси, должны присутствовать положительные чув-

ства «ганьцин» друг к другу. Для предпринимателя с Тайваня крайне важно, прежде чем 

начать какую-либо сделку со своим партнером, вначале установить с ним межличностную 

связь «гуанси» и положительные чувства «ганьцин». Это может выражаться в такой непри-

вычной для российского предпринимателя форме, как подарки в виде предметов одежды 

при первой встрече или вопросов о личной жизни собеседника.   

Вплоть до 1920-х гг. китайское правительство предоставляло только слабую и непо-

стоянную институциональную и легальную поддержку коммерческим сделкам и частной 

собственности. В этих условиях западная система оформления сделок письменными дого-

ворами не могла работать, но система, основанная на связях и межличностных отноше-

ниях, могла. Контракт, не подкрепленный поддержкой государственной судебной системы, 

не мог заставить нечестного предпринимателя выполнить свои обязательства, однако по-

теря имени и репутации в предпринимательском сообществе было достаточно мощным 

стимулом для того, чтобы данное обещание было исполнено в срок.   

Феномен «гуанси» наиболее отчетливо можно наблюдать среди малых и средних 

предприятий Тайваня. Несмотря на то, что в новой истории Тайваня правительство доста-

точно эффективно защищало права частной собственности, и на острове существовали раз-

витые финансовые институты, малый бизнес вплоть до середины 1980-х гг. не рассматри-

вался банками как объект даже для возможного кредитования. Компании, которые соот-

ветствовали требованиям банков к заемщикам, не нуждались в этих кредитах. Малый и 

средний бизнес в торговле и производстве, основанный в 1950-70-х гг., часто не был заре-

гистрирован, не имел лицензий, и часто вел коммерческую деятельность на неформальной 

основе, основываясь на традиционном способе ведения бизнеса «гуанси». Доверие, кото-

рое было связующим звеном всей этой системы, строилось из набора таких качеств пред-

принимателя как репутация, личные отношения и общие корни (родственные связи, место 



 

 

 

 

рождения, учебное заведение). Кандидат, достойный доверия, как правило, получал кредит 

в форме чека с задержкой платежа. Для малого предпринимательства существовал еще 

один источник кредитования – кредитные ассоциации. Денежный фонд формировался из 

взносов участников, который затем мог использоваться участниками по очереди по фикси-

рованной ставке. В основе этой системы кредитования также стояли «гуанси».  

Кроме формирования системы кредитования малого бизнеса «гуанси» эффективно 

работают как связующее звено среди производителей одинаковых товаров, так называемых 

предприятий «тунхань». Несмотря на то, что они являются конкурентами друг другу, связи 

могут быть ценным источником для хороших советов и помощи. Среди производителей 

товаров с невысокой себестоимостью можно часто встретить истории о том, как руковод-

ство фирм, казалось бы, конкурентов, давало полную и точную информацию об особенно-

стях перемещения производства на материковый Китай. Предприятия «туньхан» также по-

могают друг другу выполнять крупные заказы. Например, руководитель завода может 

взять заказ больше его производственных возможностей, и тогда он передает часть заказа 

фирме «туньхан». Субподрядчик получает небольшую комиссию, а товар отгружает от за-

вода, принявшего заказ. Другой формой кооперации является помощь при нехватке сырья 

или комплектующих изделий. Объединенные через «гуанси» владельцы этих небольших 

фирм видят друг в друге больше друзей, нежели конкурентов. Часто общаясь между собой, 

они не дают друг другу резко снижать цены, их покупатели также связаны с ними через 

систему «гуанси», поэтому цены не могут и резко повышаться.  

Неформальные связи «гуанси» лежат и в основе особой системы субподряда, кото-

рая стала одним из конкурентных преимуществ экспортного сектора Тайваня. Производ-

ственных процесс разбивается на множество узкоспециализированных этапов, которые от-

даются мелким фирмам. Например, изготовление готовой одежды разделялось на этапы: 

дизайн, раскройка, сшивание, проделывание дырок для пуговиц, пришивание пуговиц, об-

резка ниток, глажение. Каждый этап выполняется отдельной фирмой сателлитом «вэйсинь 

гунчан», которая может состоять и из одного человека, работающего на дому. Готовый то-

вар отправляется поставщику для контроля качества и упаковки. Эта форма производства 

отличается низкой себестоимостью и высокой мобильностью и гибкостью к рыночным из-

менениям, однако невозможна без системного доверия к субподрядчикам, которое обеспе-

чивают «гуанси».  

Если «гуанси» пронизывает всю организационную структуру китайского бизнеса, 

то другое важное понятие, пронизывающее культуру поведения - это «мяньцзы» или 

«лицо». В обществе, где репутация играет большую роль, сохранить лицо в любой ситуа-

ции – это фундаментальная концепция, лежащая в основе доверия «синьюн», которое от-

крывает вход во многие двери. И наоборот, нет события страшнее, чем потерять лицо. Ча-

сто находясь в одном ресторане с бизнесменами из Тайваня, часто можно заметить, какая 

ожесточенная начинается схватка между взрослыми людьми, когда официант приносит 

счет. Оплатить счет за совместный деловой обед – это один из способов повысить свое 

«мяньцзы», дать заплатить другому, как и оплатить только свой счет – это верный способ 

потерять лицо. «Мяньцзы» в китайской культуре стоит в одном ряду с такими понятиями, 

как деньги и власть.  

Кроме понятий сохранить и потерять лицо, смысл которых аналогичен их русским 

фразеологизмам, в китайской традиции существует еще и понятие «дать лицо другому» 

(гэй мяньцзы), т.е. сохранить или повысить репутацию другого человека, выказать ему ува-

жение. Дать другому человеку сохранить свое лицо в плохой ситуации настолько же важно, 

как и сохранить свое. В основе этого лежат такие конфуцианские ценности, как стремление 

сохранить гармонию в обществе, уйти от конфликта. Например, при увольнении непрофес-

сионального сотрудника настоящая причина, как правило, официально не произносится. 

Работнику дается возможность написать самому заявление об увольнении. Также и недо-



 

 

 

 

вольство действиями начальства никогда не будет официальной причиной увольнения со-

трудника, уходящего в другую компанию. Помочь человеку сохранить лицо означает, и 

дать возможность остаться внутри сети, объединенной «гуанси». Новость о факте, подры-

вающем доверие членов группы, быстро распространяется, и человек оказывается отрезан-

ным от всей сети сразу.   

Феномен «мяньцзы» присутствует не только на межличностном уровне, но и на 

уровне организаций. Хранить лицо своей компании является одним из миссий для ее со-

трудников. Эта игра в «мяньцзы» хорошо прослеживается на примере того, как тайвань-

ские компании относятся к переговорам по ценам. Как правило, первоначальная цена то-

вара значительно завышается, для того, чтобы в последующем дать скидку покупателю, 

который потребует «дать ему и его компании лицо», чтобы выглядеть умелым переговор-

щиком, представляющим динамичную компанию, в глазах окружающих.  

 Вопросы для обсуждения в аудитории:   

1. Какие элементы организации и рынка как экономических институтов присут-

ствуют в «гуанси»? Как они противостоят проблеме специфичности активов и оппорту-

низма?  

2. Почему выгодно соединять конкуренцию и кооперацию? Не деформируется ли 

при этом природа и позитивная сила рынка?  

3. На каких социальных основаниях базируются гибридные организационно-ры-

ночные формы социально-экономических взаимодействий? Какие этические проблемы 

возникают в такого рода структурах?  

4. Существуют ли или существовали в прошлом сходные с «гуанси» образования в 

России? Если «да» - приведите примеры.  

 

Выполните кейс № 2 на тему «ЭКВАДОР И АМЕРИКАНСКАЯ НЕОЛИБЕРАЛЬ-

НАЯ ПОЛИТИКА»  

Эквадор – это земля множества культур, на которой проживает столько же людей, 

говорящих на местных древних языках, сколько и испаноговорящих. Город Шелл в Эква-

доре – это пограничная застава и военная база, вырубленная в эквадорских джунглях Ама-

зонки для нужд нефтяной компании, имя которой носит. Бурлящий город населен главным 

образом солдатами, нефтяниками и индейцами племен шуар и кичва, которые подрабаты-

вают большей частью чернорабочими и проститутками.  

В 1968 г. «Texaco» обнаружила нефть в эквадорской части бассейна Амазонки. Се-

годня нефть составляет почти половину экспорта страны. Протечки нефти в дождевые леса 

с их хрупкой экологией из транс-андского нефтепровода достигли более полумиллиона 

баррелей. Сегодня новый трехсотмильный нефтепровод стоимостью 1.3 млрд долларов, 

обещает сделать Эквадор входящим в десятку крупнейших мировых экспортеров нефти. 

Обширные области дождевых лесов погибли, попугаи и ягуары почти исчезли, три эква-

дорских туземных культуры приведены на грань исчезновения, а древние реки превращены 

в сточные канавы.  

Эквадор находится сейчас в намного худшем состоянии, чем он был до того, когда 

американцы представили ему миражи современной экономики, банковского дела и инжи-

ниринга. С 1970 г., в течение периода, эвфемистически именуемого Нефтяным Бумом, доля 

населения, пребывающего за официальной чертой бедности, увеличилась с 50 до 70 про-

центов, неполная занятость вкупе с безработицей увеличились с 15 до 70 процентов, а гос-

ударственный долг вырос с 240 млн до 15 млрд долларов. Тем временем, доля националь-

ных ресурсов, относящихся к беднейшей части населения, сократилась с 20 до 6 процентов.  

И Эквадор – не исключение. Почти каждая страна, которую американцы брали под 

свое крыло имеет такую же судьбу. Долг третьего мира вырос до 1.5 трлн долларов, а сто-

имость его обслуживания – до 375 млрд долларов в год – это больше, чем все расходы 



 

 

 

 

третьего мира на здравоохранение и образование, и в двадцать раз больше того, что разви-

вающиеся страны получают ежегодно в виде иностранной помощи. Более половины людей 

в мире существуют на сумму менее двух долларов в день, которая равна примерно той же, 

что они имели в начале 1970– гг. Тем временем, 1 процент семей третьего мира владеет 70-

90 процентами всего капитала и недвижимости в своих странах (фактический процент раз-

нится в зависимости от страны).  

Недалеко от Шелл построена дамба, которая блокирует реку Пастазу, поворачивая 

ее воды в огромные туннели, проложенные в горах, и преобразовывая ее энергию в элек-

тричество. Это – 156 мегаваттный Агоянский гидроэнергетический проект. Он питает за-

воды, которые делают горстку эквадорских семейств богатой, и он же является источником 

невыразимого страдания для фермеров и туземцев, живущих вниз по реке. Эта гидроэлек-

тростанция – лишь один из многих проектов, получивших развитие благодаря усилиям аме-

риканцев. Подобные проекты – причина того, что Эквадор ныне входит в глобальную им-

перию, и объяснение того, почему шуары и кичва угрожают войной нашим нефтяным ком-

паниям.  

Благодаря таким проектам, Эквадор опутан иностранными долгами и должен посвя-

тить черзмернудю долю своего национального бюджета для их выплаты вместо того, чтобы 

использовать свой капитал для того, чтобы помочь миллионам его граждан, официально 

классифицируемым как опасно обнищавшие. Единственный путь для выкупа своих ино-

странных обязательств для Эквадора – это продажа своих дождевых лесов нефтяным ком-

паниям. В действительности, одной из причин, по которой американцы обратили свое вни-

мание на Эквадор, было то, что, как принято считать, нефтяное море под его амазонским 

регионом сравнимо с ближневосточными месторождениями нефти.   

Эти требования стали особенно неотложными после 11 сентября 2001 г., когда Ва-

шингтон испугался, что ближневосточные поставки могут прекратиться. Вдобавок к этому, 

Венесуэла, третий по величине поставщик нефти в США, избрала президента Уго Чавеса, 

который начал сильное противостояние тому, что он назвал американским империализ-

мом, и начал угрожать прекращением продажи нефти в Соединенные Штаты.   

Эквадор типичен среди стран, которым Америка обещала светлое будущее в том 

случае, если они «правильно» потратят появившиеся от нефти деньги. С каждых 100 дол-

ларов сырой нефти, взятой из эквадорских дождевых лесов, нефтяные компании получают 

75 долларов. Из оставшихся 25 долларов три четверти должны идти на выплату иностран-

ного долга. Большая часть остатка покрывает военные и другие правительственные рас-

ходы – из которых примерно 2.5 доллара идут на здравоохранение, образование и про-

граммы помощи бедным. Таким образом, из каждых 100 долларов, вырванных из Ама-

зонки, менее 3 долларов идет людям, которые нуждаются в деньгах больше всех, на жизнь 

которых так неблагоприятно повлияли дамбы, бурение и нефтепроводы, и которые уми-

рают от недостатка продовольствия и пригодной для питья воды.  

Как же работает система, которая приводит к таким странным результатам? Сначала 

Америка предлагает покровительство. Оно принимает форму кредитов для развития ин-

фраструктуры – электростанций, шоссе, портов, аэропортов или технопарков. Условия по-

добных кредитов состоит в том, что осуществление проектов должно вестись американ-

скими инжиниринговыми и строительными компаниями. В сущности, большая часть денег 

никогда не покидает Соединенные Штаты, они просто перемещаются из банковских офи-

сов в Вашингтоне в инжиниринговые офисы в Нью-Йорке, Хьюстоне или Сан-Франциско.  

Несмотря на тот факт, что деньги возвращаются практически немедленно корпора-

циям, страна-должник обязана выплатить полностью тело долга плюс проценты. При этом 

важно сделать так, чтобы кредит явился настолько большим, что должник вынужден объ-

явить дефолт по своим платежам уже через несколько лет. Когда это случается, Америка 

требует компенсации. Это часто означает что-нибудь из следующего набора: контроль над 

голосованием в ООН, размещение военных баз или доступ к ценным ресурсам типа нефти 



 

 

 

 

или Панамского канала. Конечно же, должник по-прежнему все еще должен деньги, и 

страна уже включена в глобальную империю.  

Тонкость, с которой строится эта современная империя, заставила бы устыдиться 

римских центурионов, испанских конкистадоров и европейские колониальные державы 

XVIII-XIX веков. Американцы учатся у истории. Сегодня они не носим мечей, не надевают 

броню или одежду, которая нас выделяет. В странах, подобных Эквадору, Нигерии и Ин-

донезии, американские советники («экономические убийцы», по точному определению 

Дж.Перкинса) одеваются, как местные школьные учителя или владельцы магазинов. Они 

посещают строительные площадки и прогуливаются по обнищавшим деревням. Они про-

поведуем альтруизм и обсуждаем в местных газетах замечательные гуманитарные про-

екты, которые мы осуществляем. Ученые-экономисты покрывают столы совещаний прави-

тельственных комиссий таблицами и финансовыми проектами, обещающими странам про-

цветание,  

Так работает эта система. Американцы редко обращаются к чему-либо противоза-

конному, поскольку система почти безупречна. Однако – и это очень значимо – если си-

стема дает сбой, в дело вступают люди гораздо более зловещей породы, люди, которые 

ведут свое происхождение из империй прошлого. Когда они появляются, главы правитель-

ств свергаются или погибают в «несчастных случаях». Так было в Иране, Панаме и множе-

стве других стран, где местные правители восставали против системы экономического за-

кабаления. Когда же и средства не срабатывают – в ход идет военная сила (Ирак и Афга-

нистан).  

Вопросы для обсуждения в аудитории:  

1. Какова роль экономистов либерального толка в продвижении политики США в 

развивающихся странах?  

2. Почему руководству развивающихся стран трудно проводить либеральную, ори-

ентированную на усиление института рынка политику?  

3. Каким образом может быть связано получение иностранной помощи с корруп-

цией в стране?  

4. Какими критериями может быть определен выбор между покупкой зарубежных 

качественных товаров и услуг и развитием собственного производства?  

5. Почему в условиях жесткого государственного регулирования экономики в раз-

вивающихся странах описанная выше система может давать сбои?  

  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Ограниченная рациональность и управление. Социальные ограничения рацио-

нальности. 

2. Управленческая типология организационных культур С. Ханди. 

3. Типологические модели управленческого процесса в условиях новой экономики: 

признаки, характер управленческих отношений, стили руководства.  

 

Вывод: опрос, подготовка рефератов, решение кейса, выполнение заданий для са-

мостоятельной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)), 

ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт деятельности)). 

 

Тема 2.5. Россия в системе нового международного порядка 

 

Перечень вопросов для опроса: 

1. Глобализация – объективная тенденция развития новой экономики. 

2. Экономика развития: модели становления экономических систем. 

3. Пространство интеграции: Россия. 



 

 

 

 

4. Россия на пути к международной финансовой интеграции. 

5. Международные экономические организации. Участие России в международных 

экономических организациях. 

 

 Темы для аудиторной дискуссии:  

1. Масштабы продовольственной проблемы в рамках мировой торговли продоволь-

ствием. 

2. Эколого-экономические проблемы природопользования в новых условиях.  

3. Проблема перенаселения и депопуляции. Новые проблемы человечества. 

4. Участие России в решении глобальных проблем современности. 

 

Подготовка рефератов (рекомендуемая литература для написания указана в п. 8 

РПД): 

1. Мировой рынок. Ценообразование в мировой торговле.  

2. Интеграционные процессы в мировой экономике.  

3. Субъекты современного мирового хозяйства и совокупность показателей, харак-

теризующих их роль в мировой экономике: основные типы государств; уровень экономи-

ческого развития. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Развитые страны мировой экономики: Западная Европа, США, Япония (характе-

ристика экономического развития). 

2.  Развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки (характеристика 

экономического развития). 

3. Китай - основные черты социально-экономической модели. 

4. Методологические основы модернизации китайской экономики. 

5. Российский рынок интернет – банкинга в условиях новой экономики. 

6. Россия и страны ближнего зарубежья, место и роль в мировой экономике. 

7. Пути преодоления бедности и отсталости. Конверсия, новые направления в под-

держании мира. 

 

Вывод: опрос, дискуссия, подготовка рефератов, выполнение заданий для самосто-

ятельной работы позволяют оценить сформированность следующих компетенций:  

УК-6 (умения), 

ОПК-1 (знания). 

 

Контрольная работа проводится в виде итогового теста по всему учебному мате-

риалу дисциплины. Выберите правильный ответ (в каждом вопросе только один пра-

вильный ответ).   
1. Номинальная ставка процента составляет 110%, а реальная 4%. Ожидаемый 

темп инфляции составит… 

a) 120% 

b) 106% 

c) 102% 

d) 114% 

2. Если уровень инфляции составил 10%, реальная ставка процента 2%, то номи-

нальная ставка равна… 

a) 12% 

b) 20% 

c) 8% 

d) 5% 



 

 

 

 

3. Если в n-ом году номинальная заработная плата выросла на 15%, а реальная за-

работная плата за этот период сократилась на 3%, то уровень инфляции составил… 

a) Самоорганизация технологических процессов и технологическая политика гос-

ударства в транзитивной экономике России 

b) Экономическая библиотека - http://economy-lib.com/teoriya-tehnologicheskogo-

razvitiya-ekonomicheskih-sistem#ixzz5CGuxnmJR12% 

c) 5% 

d) 18% 

4. Если ожидаемая годовая инфляция равна 7%, то для того, чтобы получить ре-

альные 6%, Вам следует одолжить деньги под номинальный процент, равный… 

a) 7 % 

b) 12 % 

c) 13 % 

d) 6 % 

5. Если среднегодовая норма инфляции равна 8%, то, чтобы получить реальные 

6%, Вам следует одолжить деньги под номинальный процент, равный… 

a) 8% 

b) 6% 

c) 12% 

d) 14% 

6. Инфляция составила 4%, средние доходы населения в реальном выражении вы-

росли на 2%, тогда номинальные доходы в среднем … 

a) сократились на 2% 

b) выросли на 6% 

c) сократились на 6% 

d) выросли на 2% 

7. Уровень инфляции составил 3%, номинальные доходы не изменились. При 

этом реальные доходы... 

a) данных недостаточно 

b) не изменились 

c) уменьшились на 3% 

d) возросли на 3% 

8. Номинальные и реальные доходы выросли в среднем на 5 и 2% соответственно, 

тогда уровень инфляции составил... 

a) 3% 

b) 10% 

c) 7% 

d) 2,5% 

9. Рост среднего номинального дохода на 6% сопровождался уменьшением реаль-

ного дохода на 2%, тогда уровень инфляции составил… 

a) 3% 

b) 8% 

c) 4% 

d) 12% 

10. Инфляция составила 3%, средние доходы населения в реальном выражении вы-

росли на 2%, тогда номинальные доходы в среднем … 

a) сократились на 3% 

b) сократились на 1% 

c) выросли на 5% 



 

 

 

 

d) выросли на 1% 

11. Повышение уровня цен при снижении реального ВВП называется … 

a) стагфляцией 

b) депрессией 

c) девальвацией 

d) дефляцией 

12. Снижение уровня цен при росте реального ВВП называется … 

a) стагфляцией 

b) девальвацией 

c) инфляцией 

d) дефляцией 

13. Инфляцию в России на уровне 9 % в год можно считать … 

a) галопирующей 

b) ползучей 

c) гиперинфляцией 

d) подавленной 

14. Уровень инфляции измеряется с помощью … 

a) коэффициента Оукена 

b) Экспертных оценок 

c) индексов цен 

d) Кембриджского коэффициента 

15. Причиной инфляции спроса не может быть… 

a) увеличение военных расходов 

b) снижение налогов 

c) снижение производительности труда 

d) увеличение инвестиционных расходов 

16. Инфляцию предложения не вызывает… 

a) шоки предложения 

b) рост производительности труда 

c) повышение номинальной зарплаты 

d) рост цен на энергоносители 

17. Инфляция спроса ведет к … 

a) снижению уровня цен 

b) росту безработицы. 

c) увеличению количества денег в обращении 

d) росту реального ВВП 

18. Основой процесса формирования конкурентной среды не является... 

a) содействие развитию рыночной инфраструктуры 

b) устранение барьеров вхождения в отрасль 

c) переход от рынка покупателя к рынку продавца 

d) либерализация внешнеэкономической деятельности 

19. В Российской Федерации преимущественное развитие получило направление 

антимонопольной политики, связанное ... 

a) с формированием естественных монополий 

b) с анализом конъюнктуры рынка 

c) с формированием минимальных монопольных цен 

d) с регулированием прав собственности и препятствующее появлению новых мо-

нополий 

20. Контроль за монопольными ценами не предполагает... 

a) установления предельных уровней рентабельности 



 

 

 

 

b) декларирования повышения свободных цен 

c) установления предельного фиксированных цен 

d) получения специальных лицензий 

21. Наиболее развитые формы антимонопольное регулирование в России приняло 

на... 

a) рынке труда 

b) фондовом рынке 

c) товарном рынке 

d) денежном рынке 

22. В функции антимонопольных органов в России не входит... 

a) контроль за различными видами деятельности субъектов естественных монопо-

лий 

b) регулирование валютного рынка 

c) контроль за объединением и слиянием крупных фирм 

d) регулирование финансового рынка 

23. По международным стандартам монополистом не считается … 

a) рыночная структура, занимающая 25% рынка одной отрасли 

b) рыночная ситуация, когда 8 участников занимают 80% рынка 

c) рыночная структура, занимающая более 35% отраслевого рынка 

d) рыночная ситуация, в которой 4 участника занимают более половины рынка 

24. Трансформационный период в экономике, как правило, сопровождается … 

a) бюджетным кризисом 

b) стабилизацией финансовой системы 

c) снижением уровня естественной безработицы 

d) экономическим ростом 

25. Одним из базовых условий формирования конкурентной среды считается 

a) ограничение возможностей вхождения в отрасль 

b) развитие инфраструктуры рынка 

c) ограничение внешнеэкономической деятельности 

d) развитие рынка продавца 

26. Контроль за объединением и слиянием крупных корпораций вРоссии осу-

ществляется 

a) Регистрационной палатой 

b) Президентом Российской Федерации 

c) Счетной палатой 

d) Антимонопольным комитетом 

27. Одним из элементов государственного контроля за монопольными ценами яв-

ляется … 

a) лицензирование 

b) квотирование 

c) установление минимального уровня цен 

d) регламентирование предельных уровней рентабельности 

28. Формирование конкурентной среды в России происходит на основе… 

a) монополизации внешнеэкономической деятельности 

b) лицензирования всех видов деятельности 

c) сохранения достигнутого ранее уровня мобильности ресурсов 

d) перехода от рынка продавца к рынку покупателя 

29. Развитие механизма мобильности ресурсов возможно за счет… 

a) проведения фискальной политики 

b) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов 



 

 

 

 

c) проведения антиинфляционной политики 

d) формирования информационного рынка 

30. Либерализация внешнеэкономической деятельности в России в процессе демо-

нополизации экономики должна осуществляться за счет… 

a) лицензирования деятельности хозяйствующих субъектов 

b) образования административных монополий 

c) отказа от нетарифных мер ограничения экспорта 

d) отказа от нетарифных мер ограничения импорта 

31. В России не запрещено(а)… 

a) прекращать производство в целях необоснованного роста цен 

b) горизонтальная интеграция предприятий без технологической взаимосвязи 

c) формировать соглашения товаропроизводителей 

d) ограничивать производство для поддержания дефицита. 

32. К области высоких технологий обычно относят: 

a)  компьютерные технологии 

b) информационные технологии 

c) технологии использования новых материалов 

d) космические технологии 

e) верно все 

33. Для стран с переходной экономикой в целом максимальная доля в численности 

экономически активного населения занята в отрасли: 

a) промышленность 

b) строительство 

c) сельское хозяйство 

d) сфера услуг  

e) транспорт 

34. Деградация земель вызвана: 

a) эрозией 

b) заболачиванием 

c) засолением опустыниванием 

d) превращением их в антропогенные ландшафты 

e) верно все 

35. Мировые водные ресурсы включают: 

a) соленые воды мирового океана 

b) соленые подземные реки 

c) полярные льды 

d) воды озер, водохранилищ 

e) верно все 

36. Агропромышленный комплекс (АПК) как интегрированный комплекс вклю-

чает: 

a) выращивание с/х продукции 

b) ее транспортировку 

c) производство средств производства для с/х 

d) переработку с/х продукции 

e) верно все 

37. Крупнейшим производителем электроэнергии является: 

a) Россия 

b) США  

c) Япония 

d) Канада 



 

 

 

 

e) Франция 

38. Для развитых стран характерен механизм регулирования хозяйственной жизни, 

включающий следующие уровни: 

a) спонтанно-рыночное регулирование 

b) корпоративное регулирование 

c) межгосударственное регулирование 

d) государственное регулирование 

e) верно все 

39. Все глобальные проблемы: 

a) носят общемировой характер 

b) нуждаются в срочном и неотложном решении 

c) требуют для своего разрешения совместных действий всего мирового сообще-

ства 

d) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшем 

развитии производительных сил 

e) верно все 

40. К путям преодоления бедности и отсталости относятся: 

a) индустриализация в развивающихся странах 

b) либерализация хозяйственной жизни 

c) преобразование аграрных отношений 

d) реформа образования 

e) верно все 

41. Определяющую роль в решении глобальных проблем играют: 

a) международные экономические организации 

b) ТНК 

c) общие усилия всех стран  

d) усилия наиболее богатых стран мира 

e) ни один из ответов не является верным 

42. Основные проблемы развивающихся стран связаны главным образом с: 

a) кризисом задолженности 

b) превышением темпов демографического роста над темпами экономического 

роста  

c) ролью ТНК в экономике развивающихся стран 

d) отсутствием экономического роста как такового 

e) ни один из ответов не является верным 

43. Основными факторами, определяющими отставание наименее развитых стран 

по уровню экономического и социального развития, являются: 

a) сохранение докапиталистических форм хозяйствования (первобытно-общин-

ный уклад, феодализм) 

b) наличие специфических социо-культурных традиций (допотопные религиоз-

ные культы и др.) 

c) отсутствие внутренних социально-экономических реформ 

d) скудность природных ресурсов 

e) верно все 

44. По оценкам ООН, в течение XXI столетия прогнозируется (отметить нужное): 

a) понижение уровня смертности 

b) рост средней продолжительности жизни 

c) понижение рождаемости до уровня простого замещения поколений 

d) верно все  

e) ни один из ответов не является верным 



 

 

 

 

45. Положение развивающихся стран в МЭО определяется: 

a) уровнем развития НТП в этих странах 

b) социально-экономическим отставанием 

c) наличием многоукладной экономики 

d) низким уровнем производительности труда 

e) верно все 

46. Назовите отличительные характеристики ТНК от предприятия, торгующего в 

нескольких странах мира? 

47. Какой элемент структуры международной торговли развивается наибольшими 

темпами 

a) торговля продукцией добывающей промышленности 

b) торговля продукцией обрабатывающей промышленности  

c) оба они развиваются одинаково динамично 

48. Основные черты международного разделения труда: 

a) обмен товарами и услугами;  

b) инвестирование в производстве; 

c) транспортное обслуживание; 

d) специализация на производстве отдельных товаров и услуг;  

49. Объективной основой МЭО является: 

a) международная торговля; 

b) международные валютно-финансовые отношения; 

c) мировое хозяйство; 

d) международное разделение труда;  

e) открытая экономика 

50. Специализация отдельных стран на определенных видах производственной де-

ятельности — это 

a) международная интеграция; 

b) международное кооперирование; 

c) международное разделение труда;  

d) международная концентрация производства. 

51. Основным побудительным мотивом участия страны в МРТ является 

a) получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

b) передел сфер влияния между странами; 

c) получение экономических выгод;  

d) доступ к источникам сырья и энергии 

52. Основными причинами развития разделения труда между странами являются: 

a) различия в природно-климатических условиях  

b) использование информационных преимуществ 

c) геополитические особенности положения страны 

d) наличие различных факторов производства  

53. Время начала формирования мирового хозяйства, как правило, датируется 

a) концом XIX — началом XX века;  

b) началом XVIII века; 

c) ХV-ХVI веками; 

d) серединой XX века (после Второй мировой войны) 

54. По отношению к ТНК НЕВЕРНО утверждение 

a) ТНК могут иметь государственную, частную или смешанную собственность; 

b) ТНК обычно имеют централизованный офис, однако производство осуществля-

ется в разных странах; 



 

 

 

 

c) одна из особенностей ТНК — многонациональный характер управляющих; 

d) производственные и рыночные операции ТНК сосредоточены в стране офици-

альной регистрации  

55. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основан-

ных на международном разделении труда и других факторов производства это 

a) мировой рынок  

b) международный рынок 

c) внешний рынок 

d) мировое хозяйство 

56. Промышленно развитые страны занимают в общем объеме мирового экспорта: 

a) около 20%; 

b) более 50%; 

c) не более 60%; 

d) около 70%.  

57. По классификации МВФ к группе развитых стран относятся: 

a) США  

b) Португалия  

c) Таиланд 

d) Польша 

e) Бразилия 

f) Саудовская Аравия 

58. Международные экономические отношения включают 

a) систему международных расчетов 

b) национальные рынки стран 

c) международную торговлю товарами и услугами  

d) международное движение рабочей силы  

e) международные авиалинии 

f) международное движение капиталов  

g) международные валютные и финансово-кредитные отношения  

h) международное разделение труда  

i) международную экономическую интеграцию  

59. В теории МЭО исследуются 

a) экономика зарубежных стран 

b) любые экономические отношения между странами  

c) механизм реализации МЭО  

d) наиболее типичные, характерные, повторяющиеся международные экономиче-

ские отношения 

60. Механизм МЭО включает в себя: 

a) МРТ 

b) международную экономическую интеграцию 

c) правовые нормы  

d) мировое хозяйство 

e) инструменты реализации МЭО (договоры, соглашения, кодексы и т.д.)  

61. Согласно модели Хекшера -Олина страны специализируются на выпуске про-

дуктов, исходя из сопоставления: 

a) издержек производства 

b) стоимости факторов производства 

c) предельных полезностей обмениваемых благ 

d) трудовых затрат 

e) изобилия или недостатка тех или иных факторов производства  



 

 

 

 

62. Парадокс Леонтьева заключается в том, что США должны рассматриваться как 

страна: 

a) капиталоизбыточная 

b) трудоизбыточная  

c) с ограниченными природными ресурсами 

d) с ограниченным трудовыми ресурсами 

e) с ограниченными капиталами 

63. В долгосрочном периоде в результате роста внешней торговли в стране: 

a) абсолютно обогащаются одни группы населения и абсолютно беднеют другие 

группы населения  

b) абсолютно беднеют все группы населения 

c) абсолютно обогащаются все группы населения 

d) все ответы неверны 

64. На основании какой из теории сделаны следующие выводы: 

a) рост цен на продовольственные товары приведет к росту доходов владельцев 

земли, т. е. фактора, который интенсивно используется для производства продовольствия, 

и сокращению доходов владельцев других факторов — Рикардо-Винера  

b) относительно трудоизбыточная страна будет импортировать относительно бо-

лее капиталоемкие товары — Хекшера – Олина  

c) рост объема применяемого капитала, являющегося избыточным фактором в 

данной стране, приводит к непропорционально большему увеличению производства в экс-

портоориентированных отраслях и сокращению производства в импортозамещающих от-

раслях — теорема Рыбчинского  

65. Главные принципы деятельности Всемирной Торговой Организации: 

a) предоставление кредитов участникам внешней торговли, страховании экспорт-

ных кредитов; 

b) применение режима наибольшего благоприятствования в торговле, взаимности 

торговых уступок:  

c) обеспечение индивидуального режима внешней торговли для каждой страны, 

ведение внешней торговли на основе публичного права. 

d) либерализация международной торговли, снижение таможенных пошлин, от-

мена других ограничений  

66. Если спрос на квотируемый товар растет, то: 

a) применение импортной квоты наносит благосостоянию страны меньший 

ущерб, чем применение импортной пошлины  

b) применение импортной квоты наносит благосостоянию страны больший 

c) ущерб, чем применение импортной пошлины 

d) цены на квотируемый товар снижаются 

e) растет предложение данного товара 

 

 

  



 

 

 

 

Проведение промежуточной аттестации  

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. Резуль-

таты промежуточного контроля знаний оцениваются по 2-балльной шкале с оценками: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант знает структуру формулирования цели 

личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей. Аспирант владеет со-

держанием учебного материала, логично, четко и 

ясно излагает ответы; умеет обосновывать свои 

суждения по излагаемым вопросам. Ответ носит 

самостоятельный характер. 

Не зачтено 

Аспирант имеет разрозненные, бессистемные зна-

ния в структуре в формулировании цели личност-

ного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития обла-

сти профессиональной деятельности, этапов про-

фессионального роста, индивидуально-личност-

ных особенностей. Аспирант имеет разрознен-

ные, бессистемные знания. Аспирант беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал в вопросах 

новой экономики России, позволяющих решать 

типовые задачи в различных областях практики. 

Умения (п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант умеет анализировать и интерпретиро-

вать методологические проблемы и тенденции со-

временной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновы-

вать их научными фактами; использовать совре-

менные методы исследования и информационно - 

коммуникационные технологии адаптировать со-

временные достижения науки и наукоемких тех-

нологий к образовательному процессу.  

Не зачтено 

Аспирант не может анализировать и интерпрети-

ровать методологические проблемы и тенденции 

современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований, обосновы-

вать их научными фактами; использовать совре-

менные методы исследования и информационно - 

коммуникационные технологии адаптировать со-

временные достижения науки и наукоемких тех-

нологий к образовательному процессу. 



 

 

 

 

Навыки (опыт дея-

тельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено 

Аспирант имеет сформированный навык целепо-

лагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных за-

дач. Уверенно владеет навыком поиска (в том 

числе с использованием информационных систем 

и баз данных) и критического анализа информа-

ции по тематике проводимых исследований. Вла-

деет методологией теоретических и эксперимен-

тальных исследований, адаптировать и обобщать 

их результаты при преподавании экономических 

наук в вузе. 

Не зачтено 

У аспиранта не сформирован навык целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач. 

Аспирант не владеет навыком поиска (в том 

числе с использованием информационных систем 

и баз данных) и критического анализа информа-

ции по тематике проводимых исследований. Не 

владеет методологией теоретических и экспери-

ментальных исследований, адаптировать и обоб-

щать их результаты при преподавании экономи-

ческих наук в вузе. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Основные категории национальной экономики (национальное хозяйство, миро-

вая экономика, международные экономические отношения; международное разделение 

труда).  

2. Национальное хозяйство на рубеже XIX-XX вв. Современное национальное хо-

зяйство. 

3. Возможности, позволяющие России занять лидирующие позиции в мире. 

4. Обустройство инфраструктуры географического пространства России. 

5. Новое общество. Самоидентификация. 

6. Новая экономика. 

7. Новая экономика: понятие и историческое место 

8. Постиндустриальная экономика. 

9. Информационная экономика.  

10. Постмодернистское общество.  

11. Виртуальная экономика.  

12. Сетевая экономика.  

13. Интеллектономика и экономика знаний.  

14. Отличительные черты новой экономики.  

15. Специфика модели рынка в новой экономике.  

16. Модификация категорий новой экономики.  

17. Задачи новой экономики.  

18. Общая характеристика экономических интересов. 

19. Национально-государственные интересы новой России. 

20. Оценка зрелости проявления интересов на основе критерия эффективности эко-

номической безопасности. 

21. Угрозы экономическим интересам. 



 

 

 

 

22. Возрастание роли информационной составляющей обеспечения экономической 

безопасности в условиях формирования новой экономики. 

23. Инновация как экономическая категория. 

24. Создание национальной инновационной системы как основа новой экономики в 

ХХI в. 

25. Инновации и модернизация экономики: теоретико- методологические аспекты. 

26. Основные категории инновационного пути развития современной экономики. 

27. Государственное стимулирование и регулирование инновационной деятельно-

сти. 

28. Когнитивная экономика в эпоху инноваций. 

29. Базовые положения и составляющие экономико- технологической концепции. 

30. Иерархическая структура современного экономико-технологического ком-

плекса (ЭТК). 

31. Закон роста экономически обоснованного объема выпуска. 

32. Трехкомпонентная кривая спроса. 

33. Иерархическая модель ЭТК. 

34. Закон и модели расслоения ЭТК на зоны концентрации. 

35. Принципы направленного формирования верхнего уровня ЭТК.  

36. Стратегия технологических лидеров. 

37. Анализ развития предпринимательства с позиций концепции экономико- техно-

логического развития. 

38. Основные признаки социально- экономического развития общества. 

39. Факторы экономического роста. 

40. Основные модели социально- экономического развития. 

41. Концепция человеческого капитала: теоретико- методологические основы. 

42. Особенности воспроизводства рабочей силы в современной России. 

43. Человеческий капитал России и его региональная дифференциация. 

44. Стратегия России на рынке труда в условиях глобализации. 

45. Создание условий эффективной деятельности банковской системы России. 

46. Развитие фондового рынка. 

47. Формирование рынка страховых услуг. 

48.  Совершенствование валютного регулирования и переход к свободной конвер-

тируемости национальной валюты. 

49. Изменения в пространственной организации ведущих сфер экономики России в 

конце ХХ – начале ХХ! в. 

50. Влияние стратегии управления экономическим ростом агломераций на экономи-

ческий рост РФ. 

51. Современные подходы к организации и управлению логистическим сервисом. 

52. Направление экономической политики государства в современных условиях. 

53. Становление национальной системы саморегулирования России в новых усло-

виях 

54. Глобализация – объективная тенденция развития новой экономики. 

55. Экономика развития: модели становления экономических систем. 

56. Пространство интеграции: Россия. 

57. Россия на пути к международной финансовой интеграции. 

58. Международные экономические организации. Участие России в международ-

ных экономических организациях. 

 

  



 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обуче-

ния, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 

 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем выявле-

ния связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному приобре-

тению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности аспиранта 

за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

- Индивидуальное обучение – выстраивание аспирантами собственной образователь-

ной траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов 

аспирантов. 

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

пировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплинам, направлен-

ным на подготовку к кандидатскому экзамену, которые должны решать следующие задачи: 

- изложить основной материал программы курса; 

- развить у аспирантов потребность к самостоятельной работе над учебником и науч-

ной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее ос-

новных положений. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Крайне желательно, 

чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла 

собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать пе-

рерыва ее на таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. 

Привлечение графического и табличного материала на лекции позволит более объ-

емно изложить материал. 

Целью практических занятий является: 

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами самостоя-

тельно; 

  проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных самостоя-

тельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала аспирантами; 

  восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание по-

мощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки практических заданий.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
  

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 



 

 

 

 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых неорди-

нарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подго-

товки выступлений и ведения дискуссий. 

Методические рекомендации призваны помочь аспирантам организовать самостоя-

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

занятий, литературы по общим и специальным вопросам экономических наук. 

Задачами СР являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных за-

нятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.  

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-

тиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию препо-

давателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы аспиранта без участия преподавателя 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендован-

ной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 подготовка к семинарам, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по те-

мам занятий;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения ти-

повых расчетов и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и 

т.д. 

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, 

- написание реферата, эссе. 

1) Подготовка к семинарским и практическим занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На семинарских занятиях проводятся опросы, те-

стирование, разбор конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том числе 

по группам, с целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, вы-

работки умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в области ведения 

переговоров, дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, формулирова-

ния проблем, обоснованных предложений 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 тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно поощряется 

и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск необходи-

мой информации с использованием периодических изданий, информационных ресурсов 

сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим компонен-

том его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными законода-

тельно-правовыми документами. 

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

его появления. 

3. Определите основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ. 

4. Выясните, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить проанали-

зированный источник. 

5. Проведите работу с незнакомыми экономическими терминами и понятиями, для 

чего используйте словари экономических терминов, энциклопедические словари, словари 

иностранных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать доступ-

ные Вам издания из списка основной литературы, специальной литературы, рекомендован-

ной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть дополнены. 

Используйте справочную литературу. Поиск можно продолжить, изучив примеча-

ния и сноски в уже имеющихся у Вас в руках монографиях, статьях. 

Работая с литературой по теме семинара, делайте выписки текста, содержащего ха-

рактеристику или комментарий уже знакомого Вам источника. После чего вернитесь к тек-

сту документа (желательно полному, без купюр) и проведите его анализ уже в контексте 

изученной исследовательской литературы. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ доку-

мента следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и выступления ас-

пиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на семинарском занятии, 

должно сочетаться с глубоким знанием источников. 

Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана семинар-

ского занятия. 

Проверить себя можно, выполнив тесты. 

 

Рекомендации по оцениванию устного опроса 

 

Оценки «аттестован» заслуживает обучающийся, при устном ответе которого: 

– содержание раскрывает тему задания;  

- материал изложен логически последовательно; 

- убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован», выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного программного материала по теме опроса. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Целью тестовых заданий является контроль и самоконтроль знаний по предмету. 

Кроме того, тесты ориентированы и на закрепление изученного материала. Тестовые зада-

ния составляются таким образом, чтобы проверить знания по разным разделам дисци-

плины, а также стимулировать познавательные способности аспирантов.  



 

 

 

 

При решении тестовых заданий выпишите правильные ответы через их буквенное 

обозначение (количество верных ответов – от 1 до 3). Некоторые задания предполагают 

творческий подход и эрудицию. Количество вариантов ответов на каждый вопрос – от 1 до 

3. Если вопрос не имеет вариантов ответа, это означает, что ответ содержится в самой фор-

мулировке вопроса (надо найти ключевое слово).  

Выполнение тестовых заданий увеличивает быстроту усвоения материала, развивает 

четкость и ясность мышления, внимательность.  

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы) 

Отлично 80 – 100% 

Хорошо 70 – 79% 

Удовлетворительно 60 – 69% 

Неудовлетворительно Менее 60% 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – форма письменной работы; представляет собой краткое изложение содер-

жания научных трудов, учебной и справочной литературы по определенной научной теме. 

Объем реферата, как правило, составляет 18–20 страниц компьютерного текста. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение аспирантом определенного количества 

источников (первоисточников, научных монографий и статей и т.п.) по определенной теме, 

не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложе-

ние.  

Цель написания реферата – привитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с общим требованиями по написанию ре-

фератов:  

– членение материала по главам или разделам; выделение введения и заключительной 

части;  

– лаконичное и систематизированное изложение материала; 

– выделение главных, существенных положений, моментов темы; 

– логическая связь между отдельными частями; 

– выводы и обобщения по существу рассматриваемых вопросов; 

– научный стиль изложения: использование научных терминов и стандартных рече-

вых оборотов. Не следует употреблять риторические вопросы и обращения, обыденную и 

жаргонную лексику, публицистические выражения; 

– список использованной литературы (10–15 источников). 

Качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность выпол-

нения; уровень эрудированности автора по изучаемой теме; выделение наиболее суще-

ственных сторон научной проблемы; способность аргументировать положения и обосно-

вывать выводы; четкость и лаконичность в изложении материала; дополнительные зна-

ния, полученные при изучении литературы, выходящей за рамки образовательной про-

граммы. Очень важно иметь собственную доказательную позицию и понимание значи-

мости анализируемой проблемы. 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Результаты контроля знаний в форме проверки реферата оцениваются по двухбалль-

ной шкале с оценками: 



 

 

 

 

– «зачтено»; 

– «не зачтено». 

Дескриптор 

компетенции  
Оценка Критерий оценивания 

Знает 

Зачтено 

реферат демонстрирует знания аспиранта хотя бы о не-

которых современных научных достижениях, их некото-

рых чертах; аспирант имеет определенное представле-

ние о методах генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует знания аспиранта хотя бы о 

некоторых современных научных достижениях, их неко-

торых чертах; аспирант не имеет определенное пред-

ставление о методах генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях  

Умеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует использование аспирантом хотя 

бы некоторых современных научных достижений, их не-

которых черт; аспирант имеет представление о методах 

генерирования новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

Не зачтено 

реферат не демонстрирует использование аспирантом 

хотя бы некоторых современных научных достижений, 

их некоторых черт; аспирант не имеет представления о 

методах генерирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях  

Владеет 

Зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант владеет знаниями 

хотя бы о некоторых современных научных достиже-

ниях, их некоторых чертах; аспирант имеет определен-

ное представление о методах генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях  

Не зачтено 

реферат демонстрирует, что аспирант не владеет знани-

ями хотя бы о некоторых современных научных дости-

жениях, их некоторых чертах; аспирант не имеет опре-

деленное представление о методах генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 

Рекомендации по оцениванию эссе 

Критерии оценки эссе: 

Критерий Требования Баллы 

(max) 

Знание и понимание 

теоретического мате-

риала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры;  

- используемые понятия строго соответствуют 

теме;  

2 



 

 

 

 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка ин-

формации 

- грамотно применяет категории анализа;  

- умело использует приемы сравнения и обобще-

ния для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбаланси-

рованному заключению;  

- диапазон используемого информационного про-

странства (аспирант использует большое количе-

ство различных источников информации);  

- обоснованно интерпретирует текстовую инфор-

мацию с помощью графиков и диаграмм;  

- дает личную оценку проблеме. 

4 

Построение сужде-

ний 

- ясность и четкость изложения;  

- логика структурирования доказательств;  

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией;  

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка.  

3 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; - соблюде-

ние лексических, фразеологических, грамматиче-

ских и стилистических норм русского литератур-

ного языка;  

- оформление текста с полным соблюдением пра-

вил русской орфографии и пунктуации;  

- соответствие формальным требованиям. 

1 

 Итого  10 

 

Шкалы оценок: 9-10 баллов – оценка «отлично», 6-8 баллов – оценка «хорошо», 3-5 баллов 

– оценка «удовлетворительно», 0-2 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

  



 

 

 

 

Критерии оценки кейса 

отлично  

  

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском 

языке. Аспирант свободно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно 

ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, под-

крепляет дополнительной информацией, демонстрирует свою 

эрудицию, тем самым дает исчерпывающие ответы на все во-

просы, а также правильно решает задачу.  

хорошо  В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на 

приемлемом русском языке. Аспирант не в полной мере мо-

жет аргументировать и обосновать свою позицию, использует 

при ответе отдельную специализированную лексику, дает удо-

влетворительные ответы на вопросы, поставленные в кейсе  

удовлетворительно  

  

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается 

на приемлемом русском языке. Аспирант владеет лишь основ-

ными источниками и литературой, ориентируется в некоторых 

из них, использует при ответе отдельную специализирован-

ную лексику, дает удовлетворительные ответы    

неудовлетворительно  Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Аспирант не 

ориентируется в них, при ответе не использует специализиро-

ванную лексику, дает неудовлетворительные ответы.  

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
  

Дискуссия (от лат. discussio - «исследование») - это публичный диалог, в процессе 

которого сталкиваются различные, противоположные точки зрения. Целью дискуссии явля-

ется выяснение и сопоставление позиций, поиск правильного решения, выявление истин-

ного мнения; характеристика обсуждения проблемы, способ ее коллективного исследова-

ния, при котором каждая из сторон отстаивает свою правоту. Дискуссия – это организован-

ный спор: он планируется, готовится, а затем анализируется. 

Структурные элементы дискуссии: 

Докоммуникативный этап Коммуникативный этап Посткоммуникативный 

этап 

1.Фурмулировка проблемы, 

цели. 

1.Объявление темы, цели, 

уточнение ключевых поня-

тий. 

Анализ дискуссии. 

2.Сбор сведений о пред-

мете спорта, определение 

понятий. 

2.Выдвижение и защита те-

зиса. 

3.Подбор аргументов. 3.Опровержение тезиса и 

аргументации оппонента. 

4.Формулировка вопросов 

к оппонентам. 

Подведение итогов. 

5.Оценка аудитории. 



 

 

 

 

Процесс спора основан на некотором противоречии, которое надо выявить, чтобы 

сформулировать проблему, то есть выдвинуть тезис (мысль, для обоснования истинности 

или ложности которой выстраивается доказательство) и антитезис (противоположное мне-

ние). Для этого до полной ясности доводятся, определяются с помощью энциклопедий, сло-

варей, другой литературы ключевые понятия. Затем стараются сознательно выяснить, до-

стоверна или только вероятна мысль (т. е. нет доводов «да», но нет и «против»). Необхо-

димо стремиться к тому, чтобы тезис и антитезис были простыми, лаконичными по форме 

выражения. Затем собирают все необходимые знания, данные о предмете спора, уточняют 

значение понятий, терминов, продумывают достоверные и достаточные аргументы для до-

казательства тезиса, формулировки вопросов к оппонентам, полемические приемы. 

Необходимо выбрать стратегию поведения с учетом индивидуальных особенно-

стей дискутирующих. В зависимости от уровня компетентности выделяют сильных участ-

ников и слабых. Сильный - хорошо знает предмет спора, уверен в себе, логично рассуждает, 

имеет опыт полемики, пользуется уважением и авторитетом. Слабый - недостаточно глу-

боко разбирается в обсуждаемой проблеме, нерешительный. 

По характеру знаний спорящих делят на «лисиц» и «ежей». Эти образные наиме-

нования возникли из высказывания античного баснописца Архилоха: «Лисица знает много 

всяких вещей, а еж - одну, но большую». Таким образом, «лисицы» - люди широко образо-

ванные, но в чем - то недостаточно разбирающиеся, а «ежи» - углубленные в одну тему. В 

зависимости от активности участников дискуссии выявляют следующие типы: сопережи-

вающие (ведут обсуждение с интересом), очень активные (крайне заинтересованные в ма-

териале), потенциальные (нейтрально относятся к проблеме), скептики (наблюдатели, не 

участвующие в споре). 

Отношение ведущего к разным слушателям должно быть дифференцированным: 

сильному надо задавать трудные вопросы, к «ежу» обращаться за пояснениями, скептиков 

надо стараться вовлечь в рассмотрение проблемы, менее активным предлагать высказаться 

в первую очередь. 

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, 

дает ее обоснование, выделяет предмет спора - положения и суждения, подлежащие обсуж-

дению. Участники дискуссии должны четко представлять, что является пунктом разногла-

сий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что они в одинаковых значе-

ниях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные понятия через дефиницию, 

контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и т. п. Стороны аргументи-

руют защищаемый тезис, а также возражения по существу изложенных точек зрения, за-

дают вопросы разных типов. Организатор должен стимулировать аудиторию к высказыва-

ниям - задавать острые, активизирующие вопросы, если спор начинает гаснуть. Он коррек-

тирует, направляет дискуссионный диалог на соответствие его цели, теме, подчеркивает то 

общее, что есть во фразах спорящих. 

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной 

точки зрения или обозначаются выявленные противоположные позиции, их основная аргу-

ментация. То есть ведущий в заключительном слове характеризует состояние вопроса, а 

также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления, тактичное поведе-

ние некоторых коммуникантов. 

Участвуя в дискуссии: 

1. Начинайте возражать только тогда, когда вы уверены, что мнение собеседника 

действительно противоречит вашему. 

2. Вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите после и как бы 

вскользь. 

3. Опровергайте фактами, показом того, что тезис противоположной стороны не 

вытекает из аргументов или что выдвинутый оппонентом тезис не доказан. Можно показать 

ложность высказанной мысли или аргументов, опираясь на то, что, следствия, вытекающие 



 

 

 

 

из них, противоречат действительности. Не упорствуйте в отрицании доводов оппонента, 

если они ясны и очевидны. 

4. Следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических ошибок. 

5. В процессе спора старайтесь убедить, а не уязвить оппонента. Исследователь 

спора С. И. Поварнин замечал: «Уважение к чужим убеждениям не только признак уваже-

ния к чужой личности, но и признак широкого и развитого ума». 

6. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре, постарайтесь найти 

удачное сочетание понимающей и атакующей интонации. 

Последний, заключительный этап рассматриваемого речевого жанра предусматри-

вает тщательное осмысление процесса общения. Для этого можно использовать такие во-

просы: 

1. Что обсуждалось и что должно было дать обсуждение? 

2. Показана ли ведущим значимость проблемы? 

3. Насколько просто, ясно и кратко формулируются тезис и антитезис? 

4. Как удается добиться однозначного семантического понимания терминов, поня-

тий? 

5. Каковы организующие речевые действия ведущего в ведении дискуссионного 

диалога? 

6. Как аргументируется тезис? 

7. Как опровергается тезис оппонентов? 

8. Вопросы каких типов прозвучали? 

9. Что общего и различного, в итоге, выявлено в позициях сторон? 

10. Соответствует ли сформулированная в начале дискуссии цель полученным ре-

зультатам (полностью, частично, мало)? 

11.Кто самый дипломатичный, самый творческий, самый интеллигентный участ-

ник обсуждения 

 

Критерии оценки дискуссии 

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.  

8. Степень участия в общей дискуссии. 

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому пункту – 1 балл.

  

Итоговая сумма баллов: 8 (максимум).  

Перевод баллов в двухбалльную шкалу оценок: аттестован – 5-8 баллов, не аттесто-

ван – 1-4 балла. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Для успешной сдачи зачета аспиранту необходимо выполнить несколько требова-

ний: 

1) регулярно посещать аудиторные занятия по дисциплине; пропуск занятий не до-

пускается без уважительной причины; 



 

 

 

 

2) в случае пропуска занятия аспирант должен быть готов ответить на зачете на во-

просы преподавателя, взятые из пропущенной темы; 

3) аспирант должен точно в срок сдавать отчеты по практическим работам на про-

верку и к следующему занятию удостовериться, что они зачтены; 

4) готовясь к очередному занятию по дисциплине, аспирант должен прочитать соот-

ветствующие разделы в учебниках, учебных пособиях, монографиях и пр., рекомендован-

ных преподавателем в программе дисциплины, и быть готовым продемонстрировать свои 

знания на паре; каждое участие аспиранта в обсуждении материала на лабораторных заня-

тиях отмечается преподавателем и учитывается при ответе на зачете; 

5) в случае, если аспирант не освоил необходимый материал или что-то не понял, он 

должен подойти к преподавателю в часы консультаций и прояснить материал. 

 

Критерии оценки зачета 

 

«Зачтено» – ответ аспиранта правильный, достаточно полный, изложение аргументиро-

вано. Возможны неточности в ответе. Предполагает выполнение аспирантом большинства 

практических работ, запланированных в практических и семинарских занятиях. 

«Не зачтено» – отсутствует узнавание понятийного аппарата дисциплины, аспирант даже 

на житейском языке не может сформулировать предлагаемые преподавателем понятия, тер-

мины, законы, а также выполнено менее 30% практических работ, запланированных в прак-

тических и семинарских занятиях. 

 

Получение положительной оценки («зачтено») по данной дисциплине позволяет сделать вы-

вод о достаточной сформированности следующих компетенций: УК-6, ОПК-1, ПК-1. 


