
АННОТАЦИЯ 
 

Программы практики  
 

Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  
(педагогическая практика) 

 

1. Цели освоения практики: знакомство обучающихся с принципами организации учебного про-

цесса в вузе, овладение аспирантами современным инструментарием систематизации нормативного и 

теоретического материала с целью его использования в педагогической деятельности; изучение основ и 

методик учебно-методической работы в высших учебных заведениях; приобретение навыков разработки 

и изложения в четкой и доступной форме отдельных разделов учебных курсов; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого 

подхода к решению научно-педагогических задач. 

Основными задачами педагогической практики выступают:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  

 овладение методикой проведения разнообразных форм аудиторной учебной работы;  

 приобретение практических навыков подготовки к аудиторным занятиям; 

 формирование у аспирантов умений и навыков разрабатывать учебно-методические материа-

лы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных образовательных технологий;  

 закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и при-

обретение ими навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач;  

 формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей; выбора типа (вида) занятий 

для их достижения; форм организации учебной деятельности обучающихся, контроля и оценки эффек-

тивности образовательной деятельности;  

 знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения учебного ма-

териала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, способами ее оценки, особенностя-

ми профессиональной риторики, спецификой взаимодействия «обучающийся - преподаватель»; 

 навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности обучающих-

ся. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Педагогическая практика относится к вариативной части учебного плана, входит в Блок 2 «Прак-

тики» и является обязательной в соответствии с ФГОС ВО. Педагогическая практика проводится на 2-ом 

году обучения; 

3. Планируемые результаты прохождения практики  
По результатам прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 
- УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях; 

- УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
- ОПК-3 - способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению ре-

зультатов выполненных научных исследований; 

ПК-2 - способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализовать 

педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ высшего образования в со-

ответствии с направленностью программы аспирантуры. 
4. Объем практики: Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетные единицы, 

432 часа. 

5. Форма контроля – дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 
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Практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности  

(научно-исследовательская практика) 

1. Цели и задачи практики 

Цель научно-исследовательской практики - знакомство аспирантов с принципами органи-

зации научно-исследовательского процесса в образовательном учреждении высшего образова-

ния, формами организации научной деятельности, овладение методологией организации и про-

ведения научно-исследовательской работы. 

Основными задачами практики выступают:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися 

в процессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  

 овладение методикой проведения форм научных исследований, определенных ин-

дивидуальной программой практики; приобретение практических навыков оформления резуль-

татов научных исследований; 

 развитие умений осуществлять самостоятельные научные исследования и выпол-

нять экспериментальные работы с использованием современных информационных технологий; 

 приобретение практических навыков обоснования научных предложений; подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; обработки полученных 

результатов и представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок в 

письменном виде; 

 приобретение опыта публичных выступлений с докладами на научно-

исследовательских семинарах, школах, конференциях, симпозиумах на государственном и ино-

странных языках; 

 развитие навыков формулирования проблем и решения задач, возникающих в ходе 

исследовательской работы; 

 приобретение навыков оценки научной и практической значимости результатов 

выполненного исследования; 

 развитие умений выбора и модификации методов исследования и их применения в 

соответствии с задачами научной-квалификационной работы; 

 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в 

составе российских и международных организаций; 

 формирования обучающимися умений планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития.  
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки 38.06.01 Экономика, входит в Блок 2 «Практики». Научно-исследовательская практика про-

водится: ОФО в 4-м и 5-м семестрах. 

3. Планируемые результаты прохождения практики  

 УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образова-тельных задач; 

 УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

 УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 ОПК-1 - способностью и готовность к организации прикладных научных исследова-

ний в области биологии и медицины; 

 ОПК –  способностью и готовность к проведению прикладных научных исследований 

в области биологии и медицины; 

 ОПК-3 способность и готовность к анализу, обобщению и публичному представле-

нию результатов выполненных научных исследований; 
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 ОПК-4- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан; 

 ОПК-5 - способность и готовность к использованию лабораторной и инструменталь-

ной базы для получения научных данных;  

 ОПК-6 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования; 

 ПК-1 -способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской ра-

боты и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к со-

держанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (науч-

ной специальности).  
 

4. Объем практики: Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетные единицы, 

432 часа. 

5. Форма контроля –зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Программы  
 

Научно-исследовательской деятельности  

 

1. Цели и задачи НИД 

Целью научно-исследовательской деятельности (далее НИД) является подготовка аспиранта как к 

самостоятельному научному исследованию, основным результатом которой является написание научно-

квалификационной работы (диссертации), так и к проведению научных исследований, в том числе, в со-

ставе исследовательского коллектива.  

Основными задачами выступают:  

- развитие профессионального научно-исследовательского мышления, формирование четкого 

представления об основных профессиональных задачах и способах их решения; 

- формирование умения планировать научно-исследовательскую работу при решении профессио-

нальных задач с использованием современных методов исследования, современной аппаратуры и вычис-

лительных средств; 

- формирование умения грамотного использования современных технологий для сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

- ведение библиографической работы по выполняемой теме с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

- проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление результатов собственных 

исследований с имеющими в литературе данными; 

- обеспечение способности критического подхода к результатам собственных исследований, го-

товности к профессиональному самосовершенствованию и развитию творческого потенциала и профес-

сионального мастерства; 

- подготовка научных статей, рефератов, научно-квалификационной работы (диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 
Научно-исследовательская деятельность обучающихся в аспирантуре реализуется в вариативной 

части ОПОП ВО - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной и заоч-
ной формам обучения и входит в Блок 3 «Научные исследования», осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

3. Планируемые результаты прохождения практики  
По результатам прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях 

УК-2 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллек-
тивов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностно-

го развития 
ОПК-1 - способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных исследова-

ний в области биологии и медицины 
ОПК-2 - способностью и готовностью к проведению прикладных научных исследований в области 

биологии и медицины 
ОПК-3 - способностью и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению резуль-

татов выполненных научных исследований 
ОПК-4 - готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 
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ОПК-5 - способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 
для получения научных данных 

ПК-1 - Способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-
исследовательской деятельности в области офтальмологии с выбором оптимальных методов исследова-
ния, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых научных данных, зна-
чимых для биологии и медицины 

ПК-3 -  Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем 

4. Общая трудоемкость практики  – 51 зачетная единица (1836 часа);  
5. Форма контроля –зачет. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «История и философия науки» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины - формирование у аспирантов понимания сущности научного позна-

ния и соотношения науки с другими областями культуры, создание философского образа современной 

науки, принципов научного и философского мировоззрения; понимания сущности и методологии научно-

исследовательской деятельности; развитие навыков критического мышления и оценки информации.  

Основными задачами курса выступают: 

 изучение основных разделов истории и философии науки;  

 освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;  

 ознакомление с основными современными концепциями науки; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных про-

блем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии науки;  

 формирование базы для усвоения современных научных знаний; 

 подготовка аспирантов к использованию полученных знаний для решения задач и проблем в 

своей профессиональной деятельности; 

 развитие у аспирантов умения формулировать, излагать и аргументировано отстаивать соб-

ственное видение рассматриваемых проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История и философия науки» предусмотрена для изучения в аспирантуре в качестве 

дисциплины базовой части Блока I «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина относится к дисципли-

нам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий 

 

4. Содержание дисциплины:  

1. «Общие проблемы философии науки»,  

2. «Современные философские проблемы медицины»,  

3. «История медицины».  
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5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

6. Форма контроля – экзамен (кандидатский экзамен)  
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины: достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимого для осуществления научной и профессиональной деятельности в иноязычной среде.  

Задачи изучения дисциплины: 

 поддержание ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного общения и их использо-

вание как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной дея-

тельности;   

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления научной и профессиональ-

ной деятельности в соответствии с направлением научной деятельности с использованием иностранного 

языка;   

 развитие профессионально значимых компетенций иноязычного общения во всех видах рече-

вой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) для практического научного и профессио-

нального общения;   

 развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня 

владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием изучаемого языка;   

 реализация приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования мате-

риала на иностранном языке для устного представления собственного исследования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, являются:  

 концептуальные (фундаментальные) проблемы медицинской науки, включая методы эконо-

мического анализа;  

 прикладные проблемы функционирования различных медицинских агентов, рынков и систем. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Иностранный язык» (английский) предусмотрена для изучения в аспирантуре в ка-

честве дисциплины базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» базовой части, осваивается в 1, 2 се-

местре. Данная дисциплина относится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатско-

го экзамена. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; 

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 

6. Содержание дисциплины:  
1. Основы научного перевода: адекватность, переводческие трансформации, контекстуальные заме-

ны, много-значность лексики.  

2. Аудирование научных текстов.  

3. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов.  

4. Письмо: создание вторичных (аннотация, план, обзор, реферат) и собственных      научных тек-

стов (статья, доклад, обоснование исследования) и их презентация.  

5. Научно-ориентированная иноязычная коммуникация в профессиональной сфере с учетом от-

раслевой специализации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 5 зачетных единицы (180 часов). 

 

6. Форма контроля – экзамен (кандидатский экзамен) 
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины -  овладение аспирантами системой знаний о сфере высшего образо-

вания, его целях и сущности, содержании и структуре, принципах управления образовательным процес-

сом в высшей школе; ознакомление аспирантов с общей проблематикой психологии и педагогики высшей 

школы, теоретическими и методологическими основами обучения и профессиональной подготовки, с 

формами анализа и организации взаимодействия преподавателей и студентов в учебной и воспитательной 

деятельности; формирование представлений об основных достижениях, проблемах и тенденциях разви-

тия отечественной и зарубежной психологии и педагогики высшей школы, современных подходах к про-

ектированию педагогической деятельности; - формирование профессионального педагогического мыш-

ления и мастерства. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

– заложить теоретические основы для освоения закономерностей становления специалиста в 

образовательном процессе высшей школы и построения педагогического процесса как системы личност-

ного и профессионального самоопределения аспиранта;  

– научить аспирантов обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные тех-

нологии, методы и средства в процессе обучения и воспитания в высшей школе с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития, обучающегося;  

– научить аспирантов решать педагогические задачи, понимать специфику деятельности пре-

подавателя вуза, владеть основами педагогического мастерства; 

– обеспечить готовность аспирантов к нестандартным профессиональным задачам; 

– научить аспирантов психолого-педагогическим основам педагогического взаимодействия в 

условиях образовательного пространства высшей школы.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)», направлена на подготовку к преподавательской дея-

тельности, изучается в 1-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования. 

 

4. Содержание дисциплины:  
1. Общие основы педагогики и психологии высшей школы». Основные тенденции развития высшего 

образования.  

2. Теоретические и методологические основы обучения и профессиональной подготовки студентов 

3. Теоретические и методологические основы воспитания студентов. 

4. Психология профессионального становления личности в образовательном процессе вуза 

5. Психологические основы научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы.  

6. Современные образовательные технологии в вузе. Формы и методы обучения. 

7. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет  

 

 

  



 9 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Методология и методы научных исследований» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины - формирование целостного понимания науки как социокультурного 

процесса, направленного на целенаправленную трансформацию общественной жизни, и изучение мето-

дов, позволяющих приобретать и обосновывать новые знания, успешно вести научно-исследовательскую 

деятельность.  

 В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 изучение содержания научной деятельности;  

 освоение методов постановки и решения научных проблем;  

 привитие навыков проведения самостоятельных научных исследований, оформления и пуб-

личного представления полученных результатов; 

 формирование практических навыков и умений применения научных методов, а также разра-

ботки программы методики проведения научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 
Дисциплина «Методология и методы научных исследований» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)», направлена на подготовку к преподаватель-

ской деятельности, изучается в 3-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-

нарных областях; 

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

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии науки; 

ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соот-

ветствующей направлению подготовки. 

ПК-1, согласно ФГОС ВО. 

4.Содержание дисциплины:  
1. Научная методология в системе духовной жизни.  

2. Методологическая взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного анализа. 

3.  Современные методологические проблемы в системе научного анализа. 

4. Основы исследовательской деятельности.  

5. Методы научного исследования. Результаты исследования. 

6. Организация научного исследования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет  
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Травмы органа зрения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины - - подготовка исследователей/преподавателей-исследователей, об-

ладающих готовностью и способностью самостоятельно ставить и решать научные проблемы в сфере оф-

тальмологии и медицинского образования, используя теоретические знания и практические навыки в об-

ласти семиотики, диагностики, прогноза и профилактики травм органа зрения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- совершенствование знаний в области офтальмотравматологии, базирующихся на основе как 

классических взглядов представителей отечественных и зарубежных офтальмологических школ, так и 

современных достижений; 

- формирование знаний и практического опыта в использовании современных 

методов диагностики и лечения травм органа зрения; 

- развитие умений грамотно применять полученные теоретические и практические навыки при 

осуществлении клинической, исследовательской и преподавательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Травмы органа зрения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

I «Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи государственного экзамен, а также на 

подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изучается во 2-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

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

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

ОПК-4 -готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

ОПК-5 -способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных 

ПК-1 - Способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской деятельности в области офтальмологии с выбором оптимальных методов исследова-

ния, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых научных данных, зна-

чимых для биологии и медицины 

ПК-3 - Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. История и пути развития офтальмотравматологии.  

2. Классификационная схема травм органа зрения  

3. Травмы век, конъюнктивы и роговицы  

4. Травмы слезных органов, увеального тракта.  

5. Травмы сетчатки, зрительного нерва  

6. Травмы орбиты. Ожоги.  

7. Рентгенологические методы исследования. УЗИ. КТ. МРТ.  

8. Органосохранное лечение в офтальмотравматологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет  
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Глаукома» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины  - подготовка исследователей/преподавателей-исследователей, об-

ладающих готовностью и способностью самостоятельно ставить и решать научные проблемы в сфере оф-

тальмологии и медицинского образования, используя теоретические знания и практические навыки в об-

ласти диагностики, лечения и мониторинга пациентов с первичной и вторичной глаукомой. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

- совершенствование базовых теоретических знаний по анатомии дренажной системы глаза, этио-

логии и патогенезу первичной открытоугольной глаукомы, закрытоугольной глаукомы, вторичных глау-

ком; 

- формирование навыков традиционной и специальной диагностики глаукомы, дифференцирован-

ной оценки полученных результатов; 

- обучение выработке индивидуальной тактики ведения пациентов с разными клиническими раз-

новидностями глаукомы; 

- формирование навыков диспансерного наблюдения за пациентами с глаукомой с учетом их пси-

хологических особенностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Глаукома» - относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи государственного экзамен, а также на 

подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изучается в 3-ем семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

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

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

ОПК-4 -готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

ОПК-5 -способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных 

ПК-1 - Способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской деятельности в области офтальмологии с выбором оптимальных методов исследова-

ния, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых научных данных, зна-

чимых для биологии и медицины 

ПК-3 - Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Анатомия дренажной системы глаза. 

2. Гидродинамика глаза.  

3. Патогенез глаукомной оптиконейропатии. 

4. Классификация, различных форм глаукомы. 

5. Этиопатогенез, клиника и диагностика различных форм глаукомы. 

6. Методы лечения глаукомы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет  
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Рефракция» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины - подготовка исследователей/преподавателей-исследователей, обла-

дающих готовностью и способностью самостоятельно ставить и решать научные проблемы в сфере оф-

тальмологии и медицинского образования, используя теоретические знания и практические навыки в об-

ласти клинической рефракции. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

- совершенствование знаний в области клинической рефракции, базирующихся на основе как 

классических взглядов представителей отечественных и зарубежных школ, так и современных достиже-

ний в области рефракционных и бинокулярных нарушений органа зрения; 

- формирование представления об использовании основных методов диагностических и лечебных 

мероприятий при рефракционных и бинокулярных нарушениях органа зрения; 

- развитие умений грамотно применять полученные теоретические и практические навыки при 

осуществлении клинической, исследовательской и преподавательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Рефракция» - относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока I 

«Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи государственного экзамен, а также на 

подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изучается в 4-ем семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

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

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

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

лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

ОПК-4 -готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

ОПК-5 -способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных 

ПК-1 - Способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской деятельности в области офтальмологии с выбором оптимальных методов исследова-

ния, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых научных данных, зна-

чимых для биологии и медицины 

ПК-3 - Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

 4.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Организация офтальмологической помощи в Российской Федерации 

2. Анатомо-физиологические основы зрительных ощущений, методы исследования в офтальмологии 

3. Клиническая рефракция, аккомодация, оптическая коррекция зрения 

4. Бинокулярное зрение и его нарушения 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет  
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Глазные болезни» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения дисциплины - подготовка исследователей/преподавателей- 

исследователей, обладающих готовностью и способностью самостоятельно ставить и решать 

научные проблемы в сфере офтальмологии и медицинского образования, используя теоретические знания 

и практические навыки в области семиотики, диагностики, прогноза и профилактики глазных болезней. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- совершенствование знаний в области офтальмологии, базирующихся на основе как классических 

взглядов представителей отечественных и зарубежных офтальмологических школ, так и современных 

достижений; 

- формирование знаний и практического опыта в использовании современных методов диагности-

ки и лечения офтальмопатологии; 

- развитие умений грамотно применять полученные теоретические и практические навыки при 

осуществлении клинической, исследовательской и преподавательской деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Глазные болезни» - относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока I «Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи государственного экзамен, а 

также на подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изучается в 4-ом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях 

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

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

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

лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития 

ОПК-4 -готовностью к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан 

ОПК-5 -способностью и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных 

ПК-1 - Способность и готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательской деятельности в области офтальмологии с выбором оптимальных методов исследова-

ния, соблюдения принципов доказательной медицины, с целью получения новых научных данных, зна-

чимых для биологии и медицины 

ПК-3 - Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Организация офтальмологической помощи населению  

2. Анатомия и физиология органа зрения.  

3. Рефракция и аккомодация глаза.  

4. Методы исследования в офтальмологии.  

5. Патология орбиты и придаточного аппарата глаза.  

6. Патология фиброзной капсулы глаза и сосудистой оболочки глаза.  
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7. Патология хрусталика.  

8. Глаукома 

9. Офтальмотравматология.  

10. Патология глазодвигательного аппарата.  

11. Витреоретинальная патология.  

12. Офтальмоонкология.  

13. Нейроофтальмология 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет  
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Статистическая обработка данных исследований» 

 

1. Цель освоения дисциплины. выступает подготовка аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности в области развития теоретических и методологических положений анализа процессов в об-

ласти здравоохранения на основании использования научно-обоснованных методов обработки статисти-

ческой информации.  

Основными задачами курса «Статистическая обработка данных исследований» выступают:  

 изложение основ теории вероятности и математической статистики, имеющих непосредствен-

ное отношение к методам обработки информации; 

 изучение методов обработки статистических данных, которые часто используются в научно-

технических проблемах; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Статистическая обработка данных исследований» (СОДИ) - относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору, направле-

на на подготовку к написанию научно-квалификационной работе, изучается во 2-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-2 – способность к анализу современных тенденций и прогнозов экономики на основе совре-

менных математических и инструментальных методов, выявлять и разрешать актуальные научные про-

блемы, научно-практические задачи моделирования социально-экономических систем и процессов на ос-

нове современной математической теории и методологии, развивать математический и инструменталь-

ный аппарат анализа экономических систем. 

 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Основные понятия теории вероятности. Классическое, геометрическое и статистическое 

определение вероятности. Основные формулы теории вероятности и комбинаторики, используемые для 

подсчѐта вероятности. 

2. Характеристики непрерывных и дискретных случайных величин. 

3. Нормальный закон распределения и причины его широкого распределения в природе. За-

кон больших чисел, теорема Бернулли-Чебышева. 

4. Основные понятия статистики. Оценка параметров генеральной совокупности по выборке 

определѐнного объѐма. Элементы корреляционного анализа. Множественный регрессионный анализ.  

5. Математические методы и модели глобальной экономики, межотраслевого, межрегио-

нального и межстранового социально-экономического анализа, построение интегральных социально-

экономических индикаторов 

6. Применение теории игр в построении экономико-математических моделей 

7. Теория графов. Сетевое планирование и управление 

8. Моделирование финансовых процессов 

9. Информационные системы и технологии в различных сферах экономики и управления. 

Организационно-экономические методы обеспечения информационной безопасности 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Форма контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Психология делового общения» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами этических и психологических основ, 

форм и сфер делового общения в рамках делового протокола, этических норм, требований этике-

та, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных до-

кументах и международных конвенциях. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 ознакомление со структурой делового общения; 

 ознакомление с вербальной и невербальной культурой делового общения; 

 изучение основных форм делового общения и психологических приемов конструктивного их ве-

дения; 

 обучение психологическим основам конфликтного взаимодействия и изучение основных страте-

гий поведения в конфликте.  

 обучение психологии делового общения, тактическим приемам на переговорах и техники аргу-

ментации, предотвращения конфликтных ситуаций; 

 изучение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового общения; изучение 

исторических аспектов развития делового протокола; 

 формирование способности применять теорию и практику ведения деловых переговоров; 

 теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения деловых бесед, 

коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-конференций и 

использования современных средств коммуникации. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части Блока I «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору, направлена на подготовку к написа-

нию научно-квалификационной работе, изучается в 2-м семестре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития; 

ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования; 
ПК-2 - способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализовать 

педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ высшего образования в со-

ответствии с направленностью программы аспирантуры. 
 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Межличностное общение. Особенности де-

лового общения.   

2. Общение как взаимодействие. Восприятие и понимание в процессе общения. 
3. Общение как коммуникация. Невербальное поведение и невербальные средстав общения.   

4. Вербальные средства общения. Технологии успешного делового общения. 

5. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. 

6. Деловая беседа. Деловое совещание.   
 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

6. Форма контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Основы педагогического мастерства» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – ознакомление аспирантов с компонентами педагогического 

мастерства, с психологией и педагогикой профессиональной деятельности, с формами анализа и 

организации взаимодействия преподавателей и студентов в учебной и воспитательной деятель-

ности, понимания сущности и методологии научно-исследовательской деятельности; развитие 

навыков критического мышления и оценки информации. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 обеспечение познания обучающегося соответствия своих личностных характеристик избранной 

профессии; 

 обучение аспирантов самокоррекции, самовоспитанию в соответствии с выявленными недостатками; 

 дать представление о профессиональном стрессе и мерах защиты от него; 

 обучение технике бесконфликтного эффективного делового общения; 

 обеспечение готовности будущих специалистов к нестандартным профессиональным задачам; 

 формирование способности применять современные методики и технологии организации и реали-

зации образовательного процесса на различных образовательных ступенях; 

 формирование готовности использовать современные технологии диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса; 

 обеспечение готовности аспиранта к нестандартным профессиональным задачам. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части Блока I «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору обучающегося, направлена на 

подготовку к преподавательской деятельности, изучается в 3-м семестре 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

 ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования; 

 ПК-2 - способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализо-

вать педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ высшего образования 

в соответствии с направленностью программы аспирантуры. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Общие основы педагогического мастерства  

2. Психолого-педагогические основы взаимоотношений педагога и воспитанников 
3. Методика воспитательной деятельности педагога  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

6. Форма контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Психология человека» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – усвоение аспирантами основных закономерностей функцио-

нирования психики человека, формирование представлений о современном состоянии актуаль-

ных проблем, задач и перспектив развития данной области психологии, понимания ее роли и 

функций в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 
В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 формирование у аспирантов представления об основных теоретических подходах, направлениях и 

концепциях в изучении психологии человека. 

 научить аспирантов мыслить психологическими категориями, анализируя научные и практические 

проблемы и соотносить изучаемые научные положения с наблюдаемыми в жизни психологическими явления-

ми; 

 формирование готовности использовать теоретические знания на практике для исследования пси-

хологических фактов и психологически грамотно ориентироваться в практических ситуациях; 

 формирование у аспирантов в процессе изучения психологии человека необходимых новообразо-

ваний – творческого мышления, рефлексии, самостоятельной учебной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология человека» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока I «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору обучающегося, направленная на подготовку к 

преподавательской деятельности, изучается в 3-м семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития; 

 ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования; 

 ПК-2 - способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализо-

вать педагогический процесс по дисциплинам образовательных программ высшего образования 

в соответствии с направленностью программы аспирантуры. 
4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Психология как система научных знаний. 

2. Категория деятельности в психологии.   

3. Категория личности в психологии. Человек как субъект познания. 

4. Воля человека. 

5. Эмоции человека. 

6. Психические свойства личности. Онтогенез психики. 

7. Психология общения  

8. Жизненный путь личности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 

6. Форма контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Современные информационные 

технологии в науке и образовании» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины –формирование теоретических знаний, практических умений и ком-

петенций, необходимых для применения информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной и научно-исследовательской деятельности. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 определение теоретического и методического содержания понятий «информационные техно-

логии» и «дистанционное образование»; 

 изложение проблемы использования информационных технологий в системе высшего обра-

зования; 

 изучение методов, технологий и методик информационных технологий, используемых в 

науке и образовании; 

 содействие формированию способности к использованию информационно-

коммуникационных технологий в практике преподавания; 

 формирование навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, внедрения в программы учебных дисциплин профессиональной подго-

товки студентов вуза, использования программного обеспечения для последующей деятельности. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в науке и образовании» относится к фа-

культативной части учебного плана и изучается в 4 семестре по желанию обучающегося. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития. 

 ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 
 

 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Аппаратные и программные средства в информационно-коммуникационных технологиях. 

2. Обработка текстов, электронные таблицы и машинная графика  

3. Особенности разработки прикладных программ. Программная документация. 

4. Базы данных. Примеры БД учебно-методического назначения. 

5. Экспертные системы. 

6. Локальные и глобальные компьютерные сети  

7. Технологии дистанционного образования  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

6. Форма контроля – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык как иностранный» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у иностранных аспирантов системы знаний о закономерностях 

организации русского академического и научного дискурса, развитие навыков и умения для адекватного решения комму-

никативных, познавательных и исследовательских задач на этапе их послевузовского образования; формирование компе-

тенций, связанных с составлением научных текстов различных жанров в зависимости от коммуникативной задачи автора, 

развить навыков публичной устной речи в научной сфере. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 ознакомление со стилистическим варьированием русской речи и особенностями основных функциональ-

ных стилей (прежде всего научного, публицистического, официально-делового, языка художественной литературы), а 

также спецификой устной и письменной форм русского литературного языка; 

 развитие навыков и умения для профессионально ориентированной коммуникации, такие, как: установле-

ние и поддержание контакта, обмен информацией в устной и письменной форме в учебной и научной сфере, варьирова-

ние тактик и жанров академического общения, соблюдение правил его этикета и др.; 

 совершенствование навыков информационно-аналитической работы: использовать различные источники 

информации для поиска и систематизации информации, владеть приемами обзорного изложения научных данных по из-

бранной специальности и умениями работать с текстовым источником (анализировать его смысловую структуру, сжи-

мать или расширять его информацию, цитировать, комментировать или интерпретировать его); 

 формирование представления об особенностях коммуникативных типов научного текста в зависимости от 

цели автора; 

 развитие практических умений формулирования и представления важнейших компонентов в научных 

текстах различных коммуникативных форм; 

 ознакомление аспирантов-иностранцев со способами языкового оформления научного текста; 

 формирование представления о специфике устной монологической научной речи; 

 развитие умения трансформировать языковые конструкции письменного научного текста (научная статья, 

автореферат) для подготовки устного научного текста (доклад, выступление на защите); 

 развитие умения эффективно участвовать в научной дискуссии с соблюдением культуры диалога; 

 развитие умения целенаправленно применять речевые техники для эффективного решения коммуникатив-

ных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Русский язык как иностранный» относится к факультативной части учебного плана и изучает-

ся в 1-м, 2-м, 3-м семестрах по желанию обучающегося. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-4 - способность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Научный текст и его основные категории. 

2. Стратегии и тактики научного текста   

3. Коммуникативные типы речи в научном тексте 

4. Аргументирование и доказательство в научном тексте 

5. Языковые особенности научного текста 

6. Способы выражения межфазовых связей в научном тексте 

7. Содержательная и логико-композиционная структура научной статьи 

8. Логическая схема научной статьи 

9. Технология написания научной статьи 

10. Библиографическая информация в тексте научной работы        

11. Жанры научного текста 

12. Особенности написания библиографического обзора 

13. Особенности написания реферата 

14. Специфика написания научной статьи 

15. Особенности написания тезисов доклада 

16. Особенности написания монографии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 9 зачетных единиц (324 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

 


