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1. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

− ФГТ – Федеральные государственные требования; 

− з.е. – зачетная единица; 

− ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

− ПА – программа подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (программа аспирантуры) 

 

2. Общие положения 

2.1. Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа) по научной специальности 4.2.2 Санитария, 

гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность 

реализуется на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования и представляет собой комплект 

документов, разработанных и утвержденных Ученым советом на основе 

следующих нормативных документов:  

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. 

№ 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24.02.2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адъюнктов)»; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. 

№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

− Устав Кубанского ГАУ; 

− Локальные нормативные акты Кубанского ГАУ, регламентирующие 

образовательную деятельность по программам подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

– Паспорт научной специальности 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность. 

2.2. В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под 

руководством руководителя осуществляет научно-исследовательскую 

деятельность с целью подготовки диссертации к защите. 

Социальная значимость (миссия) ПА состоит в концептуальном 

обосновании и осуществлении подготовки научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации (исследователей, преподавателей), способных с 

использованием фундаментальных теоретических знаний, инновационных 

методик и технологий осуществлять научно-исследовательскую, экспертную, 

аналитическую деятельность в области санитарии, гигиены, экологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности и 

преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего 

образования, с учетом современных требований. 

Целью ПА является создание аспирантам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук, а также развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

работы в высших учебных заведениях, научно-исследовательских организациях и 

других структурах, осуществляющих научные исследования и обучение граждан. 

Задачи Программы аспирантуры:  

– формирование общенаучных знаний аспирантов, приобретение 

профессиональных компетенций в научно-исследовательской деятельности в 

области санитарии, гигиены, экологии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 

биологической безопасности и преподавательской деятельности; 

– использование инновационных образовательных и информационных 

технологий в образовательном процессе, а также актуальных научно-

методических материалов и материально-технического обеспечения, 

соответствующих ФГТ;  

– привлечение для реализации ПА квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров, включая специалистов-практиков по профилю 



5 

 

преподаваемых дисциплин, ведущих активную научно-исследовательскую 

работу;  

– организация и проведение научно-исследовательской работы и 

педагогической практики для закрепления профессиональных навыков; 

– развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса: 

участие аспирантов в работе научно-исследовательских, профессиональных и 

образовательных сообществ и организаций. 

2.3. Программа аспирантуры включает научный компонент, 

образовательный компонент, а также итоговую аттестацию. 

2.4. Трудоемкость программы составляет 180 з.е.  

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

Зачетная единица для программы эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут). 

2.5. При реализации программы возможно применение электронных и 

дистанционные образовательные технологии. При обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья университет вправе 

продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению 

программы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при 

условии завершения работы над диссертацией и отсутствия академической 

задолженности по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным 

руководителем, аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной 

итоговой аттестации 

2.6. Образовательная деятельность по программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.7. Требования к уровню подготовки абитуриента. 

К освоению программ допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура), в том числе, лица, 

имеющие образование, полученное в иностранном государстве, признанное в 

Российской Федерации. 

Условия приема и требования к поступающим регламентируются 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры по научной специальности 4.2.2 Санита-

рия, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопас-

ность 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, включает: 

– обеспечение получения экологически чистых кормов и продуктов 

питания животного происхождения; 

– обеспечение зоогигиенических мероприятий по повышению 

продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, их устойчивости к 

инфекционным, инвазионным и незаразным болезням; 

– обеззараживание и обезвреживание помещений животноводческих, 

перерабатывающих предприятий, транспорта, кожевенного и пушно-мехового 

сырья, отходов производства; 

– обеспечение качества и безопасности продуктов питания животного 

происхождения; 

– индикация и идентификация патогенных микроорганизмов в объектах 

ветеринарного надзора и их нормирование; 

– мониторинг химических веществ в почве и воде, их способности 

мигрировать в корма, накапливаться в тканях животных, влияние природных и 

антропогенных загрязнителей на состояние здоровья животных; 

– ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и кормов; 

– аудит потенциально опасных объектов для обеспечения защиты 

работающего персонала и животных от биологических факторов; 

–  обеззараживание и утилизация (использование) отходов животноводства; 

– обеспечение биологической безопасности. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

– сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения, 

продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, подлежащие ветеринарно-

санитарной экспертизе для определения их пригодности к использованию на 

пищевые и кормовые цели; 

– помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные 

пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных;  

– предприятия по производству, переработке, хранению, реализации 

пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения;  

– технологические процессы производства и переработки продукции 

животноводства; 
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– экологическая обстановка в регионах Российской Федерации; 

ведомственная нормативная документация. 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

– научно-исследовательская деятельность в области санитарии, гигиены, 

экологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности; 

– преподавательская деятельность в области санитарии, гигиены, экологии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности.    

Программа направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник.  

3.4. Требования к планируемым результатам освоения программы  

В программе определяются планируемые результаты ее освоения: 

– результаты научной (научно-исследовательской) деятельности; 

– результаты освоения дисциплин (модулей);  

– результаты прохождения практики. 

 

4. Организация научной и образовательной деятельности по програм-

мам аспирантуры 

4.1. В программе аспирантуры определяются планируемые результаты ее 

освоения – результаты научной (научно-исследовательской) деятельности, ре-

зультаты освоения дисциплин (модулей), результаты прохождения практики. 

Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, образователь-

ный компонент, а также итоговую аттестацию. 

 

Структура и объем программы аспирантуры – срок освоения 3 года 

№ п/п  

Структура программы аспирантуры 

Объем программы 

аспирантуры в з.е. 

1. Научный компонент 150  

1.1. Научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации к защите 

85 

1.2. Подготовка публикаций и (или) заявок на па-

тенты на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, 

свидетельства о государственной регистрации 

программ для электронных вычислительных ма-

шин, баз данных, топологий интегральных мик-

росхем, предусмотренных абзацем четвертым 

65 
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пункта 5 федеральных государственных требова-

ний 

1.3. Промежуточная аттестация по этапам выполне-

ния научного исследования 

 

2. Образовательный компонент 27 

2.1. Дисциплины (модули)  18 

2.2. Педагогическая практика 9 

2.3. Промежуточная аттестация по дисциплинам (мо-

дулям) и практике 

 

3. Итоговая аттестация 3 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Программа аспирантуры включает в себя комплект документов, в которых 

определены требования к результатам ее освоения, содержащий план научной де-

ятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей) и практики. 

Научный компонент программы включает научную деятельность аспи-

ранта, направленную на подготовку диссертации на соискание научной степени 

кандидата наук; подготовку публикаций, в которых излагаются основные науч-

ные результаты диссертации; промежуточную аттестацию по этапам выполне-

ния научного исследования. 

План научной деятельности включает в себя: 

➢ индивидуальный план выполнения научного исследования; 

➢ план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются ос-

новные научные результаты диссертации;  

➢ перечень этапов освоения научного компонента программы аспиран-

туры, распределение указанных этапов;  

➢ итоговая аттестация аспирантов. 

Подготовка публикаций включает подготовку публикаций, в которых из-

лагаются основные научные результаты диссертации, в рецензируемых и научных 

изданиях, в приравненных к ним научных изданиях, индексируемых в междуна-

родных базах данных Web of Science и Scopus и международных базах данных, 

определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей аттестационной комис-

сии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а 

также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI), и (или) заявок на патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свиде-

тельства о государственной регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных.  
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Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследова-

ния проводится каждый семестр 

Образовательный компонент программы включает дисциплины (модули), 

педагогическую практику, промежуточную аттестацию по дисциплинам (моду-

лям) и педагогической практике. 

Учебный план определяет перечень этапов освоения образовательного ком-

понента программы аспирантуры, распределение курсов дисциплин (модулей) и 

педагогической практики. 

В образовательный компонент программы аспирантуры включаются следу-

ющие дисциплины (модули): история и философия науки, иностранный язык, дис-

циплина, соответствующая научной специальности, основы научно-исследова-

тельской деятельности, организация учебной деятельности в Вузе и методика пре-

подавания в высшей школе, педагогическая практика. 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы программы  

В ПА приведены следующие рабочие программы всех дисциплин (моду-

лей) учебного плана.  

Рабочие программы дисциплин (модулей): 

− история и философия науки,  

− иностранный язык,  

− дисциплина, соответствующая научной специальности  

− основы научно-исследовательской деятельности,  

− организация учебной деятельности в Вузе и методика преподавания в 

высшей школе.  

Педагогическая практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. В рабочей программе практики указывается тип прак-

тики, цели и задачи практики, практические навыки, приобретаемые аспирантами, 

также указываются задачи/задания, реализуемые в процессе прохождения прак-

тики. Педагогическая практика, проводится на профильных кафедрах универси-

тета согласно графика учебного процесса.  

Контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя теку-

щий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую 

аттестацию. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация аспиранта является обязательной и осуществляется по-

сле освоения программы в полном объеме. 
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Итоговая аттестация по программам аспирантуры проводится в форме 

оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в со-

ответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2016, N 22, ст. 3096). 

К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

учебный план и индивидуальный план научного исследования, в том числе под-

готовивший диссертацию к защите. Итоговая аттестация является обязательной. 

При освоении программы аспирантуры инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья университет вправе продлить срок освоения такой 

программы не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным в 

соответствии с пунктом 7 федеральных государственных требований, на основа-

нии письменного заявления аспиранта. 

В случае досрочного выполнения аспирантом обязанностей по освоению про-

граммы аспирантуры и выполнению индивидуального плана работы при условии 

завершения работы над диссертацией и отсутствия академической задолженности 

по личному заявлению аспиранта, согласованному с его научным руководителем, 

аспиранту предоставляется возможность проведения досрочной итоговой аттеста-

ции. 

 

5. Общесистемные требования к реализации программы 

5.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением об-

разовательной деятельности (помещениями и оборудованием), обеспечивающим 

реализацию программы. 

5.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Университета, так и вне ее. 

5.3. В Университете создана эффективная электронная информационно-об-

разовательная среда (далее – ЭИОС). 

ЭИОС включает в себя следующие электронные образовательные ресурсы: 

– образовательный портал университета; 

 – электронно-библиотечную систему и внутреннюю библиотечную си-

стему, электронный каталог; 

 – официальный сайт университета. 

 

ЭИОС обеспечивает: 

consultantplus://offline/ref=6BE10A384AF3764F29FCA9CBA604C6B1AF9A7A1C9122713C6DAF026FDCFEBC36D11F3D7874ED3E37B75E8C004EFA803029EE10E8CFB8FD31P105L
consultantplus://offline/ref=6BE10A384AF3764F29FCA9CBA604C6B1AF9477159223713C6DAF026FDCFEBC36D11F3D7874ED3E33B35E8C004EFA803029EE10E8CFB8FD31P105L
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– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практики, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ре-

сурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практики; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ и оценок за эти работы. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса по программе аспирантуры 

6.1. Помещения Кубанского ГАУ представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду универ-

ситета. 

6.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.4. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

6.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 1 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей), программы практики, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

6.6. Каждый обучающийся обеспечен доступом (удаленным доступом) к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.7. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе ас-

пирантуры 

7.1. Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью Не менее 60% процентов численности 

штатных научных и (или) научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы аспирантуры, должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

7.2. Научное руководство и консультирование аспирантов, обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами: 

– имеющими ученую степень доктора наук, или в отдельных случаях по 

решению Ученого совета ученую степень кандидата наук, или ученую степень, 

полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации; 

– осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность по 

соответствующему направлению подготовки в рамках научной специальности за 

последние 3 года; 

– имеющими публикации по результатам осуществления указанной научной 

(научно-исследовательской) деятельности в рецензируемых отечественных и 

(или) зарубежных научных журналах и изданиях; 

– осуществляющими апробацию результатов указанной научной (научно-

исследовательской) деятельности, в том числе участвующими с докладами по те-

матике научной (научно-исследовательской) деятельности на российских и (или) 

международных конференциях, за последние 3 года. 

7.3. Порядок привлечения лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, к 

научному руководству аспирантами, а также требования к научному руководи-

телю, указанные в данном пункте, определяются в соответствии с порядком назна-

чения научного руководителя утверждаемым локальным нормативным актом 

университета. 

7.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу, составляет не менее 60 процентов. 

7.5. В университете среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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7.6. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения программы аспирантуры 

8.1. Контроль качества освоения программ включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

8.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов про-

ведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей), прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и ин-

дивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной дея-

тельности аспиранта проводится с участием научного руководителя. 

Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным выполне-

нием аспирантом индивидуального плана научной деятельности. 

8.3. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку результа-

тов осуществления этапов научной (научно-исследовательской) деятельности, ре-

зультатов освоения дисциплин (модулей), прохождения практики в соответствии 

с индивидуальным планом научной деятельности и индивидуальным учебным 

планом. 

Сдача аспирантом кандидатских экзаменов относится к оценке результатов 

освоения дисциплин (модулей), осуществляемой в рамках промежуточной атте-

стации. 

Научный руководитель представляет в период проведения промежуточной 

аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности проведения аспиран-

том этапов научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации, за исключением 

кандидатских экзаменов, формы и порядок проведения текущего контроля успе-

ваемости аспирантов устанавливаются локальными нормативными актами орга-

низации. 

8.4. Итоговая аттестация по программам аспирантуры (адъюнктуры) прово-

дится в форме оценки диссертации на предмет ее соответствия критериям, уста-

новленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной 

научно-технической политике". 

8.5.  К итоговой аттестации допускается аспирант, полностью выполнивший 

индивидуальный план работы, в том числе подготовивший диссертацию к защите. 

consultantplus://offline/ref=7E68478D2A18ADBF2DE1FB01560687D7C0CF10450EF6D3C63DE7FD86EB7878988CE93306A2883B65A559322A9567C9E47237FBB8EAUE52L
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8.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в 

соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике», которое подписывается ректором университета. 

8.7 Лицам, не прошедшим итоговую аттестации выдается справка об 

освоении программ по образцу, установленном университета, а также 

заключение, содержащее информацию о несоответствии диссертации критериям, 

установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

 

9. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

9.1. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ аспирантуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

10. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не 

увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисци-

плины).  

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и вос-

приятия информации обучающимися.  

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или 

в форме электронного документа. 

 

  Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и инва-

лидностью 

 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

 С нарушением  

зрения 

– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.; 

– с использованием компьютера и специального ПО: работа с электрон-

ными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые 

проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения – графиче-

ские работы и др.; 

при возможности письменная проверка с использованием рельефно- то-

чечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование 
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специальных технических средств (тифлотехнических средств): контроль-

ные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и 

др. 

 С нарушением 

слуха 

– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, 

домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

– с использованием компьютера: работа с электронными образовательными 

ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические ра-

боты, дистанционные формы и др.;  

при возможности устная проверка с использованием специальных тех-

нических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливаю-

щей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседова-

ния, устные коллоквиумы и др. 

С нарушением

  

опорно- 

 двигательного  

аппарата 

– письменная проверка с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и 

др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, 

эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

– устная  проверка, с использованием специальных технических

 средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных 

средств ввода и управления компьютером и др.): работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсо-

вые проекты, графические  работы, дистанционные формы предпо-

чтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др. 
 

 

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттеста-

ции для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материа-

лов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и сред-

ствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 

информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой по-

мощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателем). 

  Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учи-

тывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучаю-

щихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.).  

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе препода-

вания дисциплины 
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Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

или тактильную форму;  

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, поз-

воляющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации 

с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-

нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-

ции на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерак-

тивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 

ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, вы-

водимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех, используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести пись-

менный текст в аудиальный, 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информа-

ции, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика 

рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной об-

становки; 

−  возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые зада-

ния и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зри-

тельной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выпол-

нения заданий для самостоятельной работы. 

 
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и 

патологию верхних конечностей) 

 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 
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специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное наруше-

ние (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-

нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-

ции на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запомина-

ния и повторения; 

−  опора на определенные и точные понятия;  

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от про-

стого к сложному при объяснении материала; 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые зада-

ния др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребыва-

ния них;  

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и сред-

ства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и ком-

фортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специ-

альные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную 

информацию;  

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие 

устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и пе-

редачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и 

аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зри-

тельной информации. 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глосса-

рий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие инфор-

мацию, опорные конспекты, раздаточный материал);  

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
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знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-

менты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных пред-

ложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; 

повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зри-

тельного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, ис-

пользование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной ра-

боты (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 

текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование нагляд-

ных средств); 

− минимизация внешних шумов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический ма-

териал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

–  сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слу-

шания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 
Студенты с прочими видами нарушений  

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нерв-

ной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания) 

 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и сред-

ства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-

ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 

глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;  

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-

менты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический ма-

териал; комплексное использование письменных и устных средств коммуника-

ции при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слу-

шания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате;  

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
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содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения ин-

формации на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготов-

ленном тексте). 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выпол-

нения заданий для самостоятельной работы,  

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и са-

моконтроля; 

– наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 

11. Приложения 

0. Учебный план 

1. Календарный план 

2. Рабочие программы дисциплин 

3. Программа практики  

4. План научной деятельности 

5. Программа итоговой аттестации. 
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Приложение 0 
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Мес

Пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Пн Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Э * Н Н Н Н Н Н Н К К К К

Вт Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Э Э Н Н Н Н Н Н Н К К К К

Ср Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К К

Чт Н Н Э * К * Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К К

Пт Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К

Сб Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К

Мес

Пн 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Ср 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Чт 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Пн П П П П П П П П П П П П П П П П Э * * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Н Н Н Н Н Н Н К К К К К

Вт П П П П П П П П П П П П П П П П Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Н Н Н Н Н Н Н К К К К К

Ср Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н П Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Э * Н Н Н Н Н К К К К К К

Чт Н Н П Э * К * Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К

Пт П Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н * Н * Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К

Сб П Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Э Н Н Н Н Н Н К К К К К К

Мес

Пн 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1

Вт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Сб 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Вс 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Пн Н Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н К * Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Г Г К К К К К К К =

Вт Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * * Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э Г Г К К К К К К К

Ср Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н ПА Э Г Г К К К К К К К

Чт Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Э * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н * ПА Э Г Г К К К К К К К

Пт Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К * К Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н ПА Э Г Г К К К К К К К

Сб Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К * Н Н Н Н Н Н Н Н * Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н ПА Э Г Г К К К К К К К

Календарный учебный график 2022-2023 г.

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Ноябрь Декабрь

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Календарный учебный график 2024-2025 г.

Март Апрель Май Июнь АвгустИюль

Июль АвгустМарт

Нед

Сентябрь Октябрь

Календарный учебный график 2023-2024 г.

Апрель Май Июнь

Январь

Январь

Февраль

Февраль
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К

2

1 2/6 

(8 дн)

2 1/6 

(13 дн)

52 2/6

 4/6

2

20

 4/6

1 5/6 

(11 дн)

8

более 39 нед.

19 3/6 32 5/6

более 39 нед.

18 5/6 33 1/6 52

5 5/6 

(35 дн)

156 3/6

 4/6

2

7

 3/6 

(3 дн)

Курс 1

5

Сем. 1

Дисциплины (модули)

Г

П

Н

Э

ПА

Практика

Научный компонент 11 2/6

Промежуточная аттестация 1

5 2/6

более 39 нед.

Каникулы 1

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

Повторная, вторая повторная 

промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

*

 Групп

 Аспирантов

 Сдающих канд. экз.

 Соискателей с руков.

 Изучающих ФД

1 1/6 

(7 дн)

 4/6 

(4 дн)

Продолжительность обучения  

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

 Итого 19 3/6 32 4/6 52 1/6

2

20 4/6

Сем. 2

Курс 2

Сем. 3 Сем. 4 ВсегоВсего

16 22 383032 8 22

5 10

Всего

Курс 3

Сем. 5 Сем. 6

2 1/6 3 1/6 5 2/6

4 2/6

1 1/6

6 6

1 1 3/63 1 2 1/6

 5/6 

(5 дн)

1

1 5/6 

(11 дн)

1 2/6 

(8 дн)

5 4/6 1

 3/6

6 4/6

6

Итого

15 2/6

100

6 4/6



23 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный план 

 

Семес

тр 1

Семес

тр 2

Семес

тр 3

Семес

тр 4

Семес

тр 5

Семес

тр 6

Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен

Зачет 

с оц.

Рефе 

рат
Др

Экспер 

тное
Факт

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
Ауд. СР

Конт 

роль

Пр. 

подгот
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. Код Наименование

150 150 5400 5400 225 105 5087 88 17 31 12 33 24 33

85 85 3060 3060 135 65 2881 44 9 15 6 17 15 23

+ 1.1.1(Н)

Научная деятельность аспиранта, 

направленная на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук к 

защите

12345

6
85 85 3060 3060 135 65 2881 44 9 15 6 17 15 23

65 65 2340 2340 90 40 2206 44 8 16 6 16 9 10

+ 1.2.1(Н)

Подготовка публикаций, в которых 

излагаются основные научные результаты 

диссертации, и (или) заявок на патенты, 

селекционные достижения ...

12345

6
65 65 2340 2340 90 40 2206 44 8 16 6 16 9 10

+ 1.3.1(П)
Защита отчетов с оценкой по этапам 

выполнения научной деятельности
12345

+ 1.3.2(П) Допуск к защите 6

27 27 972 972 208 208 669 95 6 6 11 4

18 18 648 648 206 206 353 89 6 6 2 4

+ 2.1.1 История и философия науки 2 1 1 6 6 216 216 54 54 152 10 2 4

+ 2.1.1.1 История науки 1 1 2 2 72 72 22 22 40 10 2 11 генетики, селекции и семеноводства

+ 2.1.1.2 Философия науки 2 4 4 144 144 32 32 112 4 72 философии

+ 2.1.2 Иностранный язык 2 1 4 4 144 144 54 54 63 27 2 2 22 иностранных языков

+ 2.1.3
Основы научно-исследовательской 

деятельности
1 2 2 72 72 22 22 40 10 2 11 генетики, селекции и семеноводства

+ 2.1.4
Организация учебной деятельности в вузе и 

методика преподавания в высшей школе
3 2 2 72 72 30 30 36 6 2 70 физиологии и биохимии растений

+ 2.1.5

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биобезопасность

4 4 4 144 144 46 46 62 36 4 46 прикладной экологии

9 9 324 324 2 2 316 6 9

+ 2.2.1(П) Педагогическая практика 3 9 9 324 324 2 2 316 6 9

+ 2.3.1 Реферат по истории науки 1

+ 2.3.2
Зачет с оценкой по основам научно-

исследовательской деятельности
1

+ 2.3.3 Зачет с оценкой по иностранному языку 1

+ 2.3.4 Кандидатский экзамен по иностранному языку 2

+ 2.3.5
Кандидатский экзамен по истории и философии 

науки
2

+ 2.3.6
Зачет с оценкой по основам педагогики и 

психологии
3

+ 2.3.7 Кандидатский экзамен по специальности 4

+ 2.3.8
Защита отчета с оценкой по педагогической 

практике
3

3 3 108 108 108 3

+ 3.1
Оценка диссертации на предмет ее 

соответствия установленным критериям
6 3 3 108 108 108 3

2.1.Дисциплины (модули) 

-

Курс 1

- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов

Курс 2

1.Научный компонент 

1.1.Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 

2.Образовательный компонент 

Закрепленная кафедра

Курс 3

3.Итоговая аттестация 

2.2.Практика 

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «История науки» – формирование у аспиранта 

всестороннего понимания исторических путей возникновения науки, становления 

ее методологии. Выработать у аспирантов представление об основных методах 

научного познания, их месте в духовной деятельности эпохи, а также 

сформировать у аспирантов принципы использования этих методов в учебной и 

научной работе.  Раскрыть общие закономерности возникновения и развития 

науки, показать соотношение гносеологических и ценностных подходов в 

прогрессе научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций в структуре 

научного исследования. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: принципы проведения проектирования и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

Уметь: применять необходимые методы научных исследований на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 

Владеть: логикой научного исследования, терминами научного 

исследования, научным стилем изложения собственной концепции. 
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4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

24 

 

22 

⎯ лекции 10 

⎯ практические  12 

⎯ внеаудиторная 2 

⎯ зачет 1 

⎯ рефераты 1 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
50 

  

Итого по дисциплине  72 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают зачет с 

оценкой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Суть понятий наука. Античный пе-

риод. (VII в. до н.э. – III в. до н.э.  

Естествознание до Аристотеля. Раз-

витие науки в средневековье. Зарож-

дение агронауки. 

1 2 2 10 

2 

Переворот в научном мировоззре-

нии в середине XVII в. Развитие экс-

периментальной биологии.  

1 2 2 10 

3 

Теория эволюции Ч. Дарвина. За-

коны наследственности. Основные 

тенденции развития биологии в XX 

века. 

1 2 2 10 

4 
Законы наследственности. Грегор 

Мендель – история открытия. 
1 2 2 10 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

Возникновение генетики. Период 

после открытия законов наследс-

твенности. Развитие молекулярной 

генетики. События первой поло-

вины 19 века. Открытия второй по-

ловины 19 века. Основные достиже-

ния генетики. 

5 

Разделение биологических дисци-

плин по отраслям. Нанотехнологии. 

Проект геном человека и вопросы 

биоэтики. 

1 2 4 10 

           

Итого 10 12 50 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1. Гусева Е.  А.  Философия и история науки : учебник / Е.А. Гусева, 

В. Е. Леонов. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 128 с. // 

https://znanium.com/catalog/product/1039299. 

2.Захарова О.  А . История науки. Ботаника [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. А. Захарова, Ф. А. Мусаев. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 134 

c. – ISBN 978-5-4486-0250-4. – Электрон. текстовые данные // Электронно-биб-

лиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72804.html . 

3. Любомиров Д . Е.  История и философия науки : учебное пособие / 

Д. Е. Любомиров, С. О. Петров, О. В. Сапенок. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 

2018. — 116 с. — ISBN 978-5-9239-1081-0. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113325  

4. Чернов С.  А.  История и философия науки : учебное пособие / С. А. Чер-

нов. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2021. — 162 с. — 

ISBN 978-5-89160-223-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотеч-

ная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180008. 

Дополнительная учебная литература  

1. Булдаков, С. К. История и философия науки : учебное пособие / С.К.Бул-

даков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 141 с. 

//https://znanium.com/catalog/product/1068844. 

https://znanium.com/catalog/product/1039299
http://www.iprbookshop.ru/72804.html
https://e.lanbook.com/book/113325
https://e.lanbook.com/book/180008
https://znanium.com/catalog/product/1068844
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2.Платонова, С. И. История и философия науки: Учебное пособие / Плато-

нова С.И. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 148 с. // 

https://znanium.com/catalog/product/1007865. 5. Философия и история науки : учеб. 

пособие / А.Л. Никифоров. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. // 

http://znanium.com/catalog/product/1008980.  

 3. Цаценко Л. В. История биологических и сельскохозяйственных наук 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Цаценко В. Ф. Курносова. – Крас-

нодар, 2012. –137 с. – Режим доступа : https://edu.kubsau.ru/file.php/104/UP_Is-

torija_biologicheskikh_i_selskokhozjaistvennykh_nauk._Cacenko_L.V._Kurn-

osova_V.F.pdf. 

4. Цаценко Л. В. Курс «История сельскохозяйственных и ветеринарных 

наук». История генетики доп. и перераб [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л. В. Цаценко Краснодар, 2014. – 124 с. – Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/02_UP_Istorija_genetiki.pdf . 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

Перечень интернет-сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru/ 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей. 

http://www.krugosvet.ru - Онлайн энциклопедия Кругосвет. 

http://www.speleogenesis.info/ - Виртуальный научный журнал. 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Цаценко Л.  В . Применение образовательных технологий при изучении биологи-

ческих дисциплин [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л. В. Цаценко. – Краснодар, КубГАУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1008980
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/UP_Istorija_biologicheskikh_i_selskokhozjaistvennykh_nauk._Cacenko_L.V._Kurnosova_V.F.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/UP_Istorija_biologicheskikh_i_selskokhozjaistvennykh_nauk._Cacenko_L.V._Kurnosova_V.F.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/UP_Istorija_biologicheskikh_i_selskokhozjaistvennykh_nauk._Cacenko_L.V._Kurnosova_V.F.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/02_UP_Istorija_genetiki.pdf
http://elibrary.ru/
http://edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.speleogenesis.info/
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https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-

_PRIMENENIE_OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf.  

2. Цаценко Л.  В . Методические указания для выполнения реферата по истории 

науки аспирантами и соискателями сельскохозяйственных, биологических и ветеринар-

ных специальностей с рекомендуемым списком литературы [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания./ Л. В. Цаценко, В. Ф. Курносова. – Краснодар: КГАУ, 2011. – 83 с. 

– [Электронный ресурс] : – Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/metod_ukazanija_Cacenko_L.V.pdf. 

3. Цаценко Л.  В . Биологическое тестирование (основные термины и понятия) 

[Электронный ресурс] : учебный справочник / Л. В. Цаценко, А. С. Звягина, Г. В. Фи-

сенко. – Краснодар : Кубанский ГАУ, 2013. – 103 с. – Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/slovar_Cacenko_L.V._i_dr.pdf. 

4. Цаценко Л.  В.  Пыльцевой анализ сельскохозяйственных растений [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Л. В. Цаценко, А. С. Синельникова, С. Н. Нековаль. – 

Краснодар, КубГАУ, 2014. – 91 с. – Режим доступа: 

http://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=1974. 

5. Цаценко Л.  В.  Методические указания по организации самостоятельной работы 

аспирантов и соискателей по дисциплине «История и философия науки», курс «История 

науки: биологические и сельскохозяйственные науки» [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания / Л. В. Цаценко, В. Ф. Курносова. – Краснодар : КубГАУ, 2012. – 83 с– 

Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/MU_po_organizacii_samostojatelnoi_raboty_aspiranto

v_i_soiskatelei_po_discipline_Istorija_i_filosofija_nauki_.pdf 

6. Цаценко Л. В . История науки. Методические указания по  организации самосто-

ятельной работы обучающихся [электронный ресурс]. Краснодар : КубГАУ, 2020 – 20 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/156/MU_SR_Istorija_nauki_526331_v1_.PDF 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-_PRIMENENIE_OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-_PRIMENENIE_OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/metod_ukazanija_Cacenko_L.V.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/slovar_Cacenko_L.V._i_dr.pdf
http://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=1974
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/MU_po_organizacii_samostojatelnoi_raboty_aspirantov_i_soiskatelei_po_discipline_Istorija_i_filosofija_nauki_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/MU_po_organizacii_samostojatelnoi_raboty_aspirantov_i_soiskatelei_po_discipline_Istorija_i_filosofija_nauki_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/156/MU_SR_Istorija_nauki_526331_v1_.PDF
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Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования IN-

DIGO 

Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

Авторские программные продукты, базы данных 

1. Цаценко Л.В, Лиханская Н.П., Цаценко Н.А. Агроботаническая иллюстра-

ция. Свидетельство регистрации база данных № 2013621569 от 19.12.2013, Заявка 

№ 2013621395 от 30.10.2013. 

2. Цаценко Л.В., Криворотов С.Б. История развития гербариев (база данных) 

Свидетельство регистрации база данных № 2013620235 от 04.02.2013, Заявка № 

2012621399 от 10.12.2012 

3.Цаценко Л. В., Цаценко Н. А. История агрономии в советском плакате 

Свидетельство регистрации база данных РФ № 2015620734 от 13.05.2015, Заявка 

№ 2015620215 от 16.03.2015. 

4. Цаценко Л. В. Искусство как источник информации по истории агроно-

мии в России. Свидетельство регистрации база данных РФ № 2014620628 от 

29.04.2014, Заявка № 2014620286 от 18.03.2014. 

5. Цаценко Л.В., Звягина А.С., Цаценко Н.А. Модели в биологических ис-

следованиях. Свидетельство регистрации база данных РФ № 2014621088 от 

05.08.2014, Заявка № 2014620790 от 11.06.2014. 

6. Цаценко Л. В., Цаценко Н. А. Почтовая открытка как ресурс агроботани-

ческой иллюстрации. Свидетельство регистрации база данных РФ № 2015620726 

от 07.05.2015, Заявка № 2015620199 от 13.03.2015 

7. Цаценко Л.В., Савиченко Д.Л. Иконография кукурузы. Свидетельство ре-

гистрации база данных РФ № 2017620832 от 04.08.2017, Заявка № 2017620544 от 

05.06.2017 

 

 

 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, предусмотренной учеб-

ным планом, в том числе помещения для самостоя-

тельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и ис-

пользуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) по-

мещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование ор-

ганизации, с которой заключен 

договор) 

 История науки Помещение №632 ГУК, посадочных мест – 28; пло-

щадь – 37,8м²; учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

 

специализированная мебель (учебная доска, учебная 

мебель). 

технические средства обучения, наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

Помещение №631 ГУК, посадочных мест – 50; пло-

щадь – 67,9 м²; учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель). 

технические средства обучения, наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар,  

ул. Калинина д. 13 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «История науки» представлены в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «История науки» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Темы рефератов 

 

Перечень примерных тем 

1. Зарождение животноводства в Древнем мире и народные способы лечения 

животных. 

2. Зарождение земледелия и растениеводства в Древнем мире и народные 

средства защиты растений. 

3. Труды древних авторов II-I вв.до н.э. по агрономии и мелиорации. 

4. Учение древних о поле, о различии женских и мужских организмов. Пер-

вые труды о наследственности. 

5. Зарождение ветеринарии в Древнем Египте, Месопотамии, Вавилоне и 

странах Древнего Востока. 

6. Аграрные труды Средневековья и эпохи Возрождения. 

7. Ветеринария Средневековья и эпохи Возрождения. 

8. Зарождение научных основ земледелия в XVIII в., успехи современного 

земледелия.  

9. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия в  XIX – 

начале XX в. 

10. Становление научных основ отечественной агрономии к началу XX в. 

11. Труды основоположников отечественного почвоведения П.А. Костычева, 

В.В. Докучаева и Е.А. Сибирцева. 

12. Труды Н.И. Вавилова в становлении растениеводства и генетики в Рос-

сии. 

13. Становление зоотехнии как науки в трудах Н.П. Чирвинского, М.И. При-

дорогина и других животноводов конца XIX – начале XXв. 

24. Суть понятия «наука»: ее составляющие. 

25. Аграрная наука и ветеринария в древнем мире. 

26. Науки в период Европейского Средневековья. Схоластическая и оккуль-

тная традиции в мышлении западноевропейцев. 

27.  Преодоление схоластики и оккультизма в Европе 16-17 в.в. 
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28.  Зарождение традиции научного эксперимента, анализа фактов и обобще-

ния выводов: деятельность Галилея и Декарта.  

29. . Зарождение современной биологии в Европе 17 века. 

30. Основные проблемы биологической науки Нового времени. 

31. Проблемы биологии 18-го века. Фундаментальные работы К. Линнея.   

32. Ж.Бюффон, П. Мопертюи, Э. Сент-Илер: представления об изменчивости 

видов и эпигенетическая теория формирования зародышей. 

33. Трансформизм и эволюционизм в 18-м – начале 19-го в.в. Теория эволю-

ции Ж. Ламарка. 

34.  Проблемы индивидуального развития организмов. Работы К. Вольфа и 

К. Бэра. 

35. Предпосылки создания теории видообразования Дарвина – Уоллеса.  

36. Состояние агрохимической науки в XVII – начале XIX в.в.  Теории пита-

ния растений.  

37. Работы Ж. Буссенго и Ю. Либиха.  

38. Учение о системах земледелия и развитие взглядов на научные основы 

сельского хозяйства.  

39. Московская и Санкт-Петербургская аграрные школы. Работы наиболее 

видных их представителей. 

40. Утверждение научного подхода к агрономии: В. В. Докучаев, К.А. Тими-

рязев,  

47. Развитие биологических знаний в контексте эволюции культуры. 

48. Системный подход в агробиологии: от истоков до наших дней. 

49. Эволюция системного подхода в экологии ХХ столетия. 

50. Роль моделирования в исторической эволюции биологических наук. 

51. Формы и типы научных революций в биологии. 

52. История биологии и классификация биологических наук. 

53. Основные этапы и тенденции развития биологического знания. 

54. Биологически знания и история их проникновение в сельское хозяйство. 

55. Классификация, компиляция и комментарии как форма репрезентации 

биологического знания в средневековой Европе. 

70. Становление генетики и ее влияние на трансформацию теоретико-биоло-

гических и эволюционных воззрений на природу. 

71. Роль отечественных ученых в формировании современной генетики 

(Н. И. Вавилов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков и др.) 

83. Проблемы эволюционного прошлого, настоящего и будущего человека. 

84. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. 

85. Формирование научных основ агрономии. 

86. История формирования научных основ селекции в растениеводстве. 

87. История формирования научных основ селекции в животноводстве. 

88. Современные этапы развития российской агронауки. 

89. Особенности развития отечественного садоводства. 

90. История научных подходов к практике защиты растений. 

91. Становление и развитие отечественного лесоводства и агромелиорации. 

92. Успехи генетики и молекулярной биологии в XXI веке. 

93. Формирование научной селекции растений в России. 
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94. История возникновения научных основ животноводства. 

95. История формирования земледелия как науки. 

96. История возникновения учения об азотфиксации. 

97. История развития отечественной экологии. 

98. История развития патанатомии и перспективы ее в современном мире. 

99. История развития нанотехнолгий. 

100. История развития отечественной селекции. 

101.  История развития энтомологии. 

102.  История развития виноградарства в России. 

103.  История становления эпизоотологии как науки. 

     104. История становления микробиологии как науки. 
 

1.2. Индивидуальное творческое задание (просмотр и обсуждение 

фильмов) 

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только 

как дополнительный материал. 

Технология творческого задания: выбор фильма, просмотр, анализ, составле-

ние ключевых вопросов для дискуссии, подготовка презентации, количество 

слайдов до 10. 

Рассматриваемые темы: 3,4,5. 

Задание1: посмотреть фильмы: Доказательство, Умница Уилл Хантинг, Де-

вять дней одного года, Солнечный ветер, Происхождение. 

Подготовить по просмотренным фильмам сообщения: 

– время создания фильма, главные персонажи; 

– какое явление, связанное с генетическим мониторингом или историей науки 

(биологической, сельскохозяйственной) отражено в фильме; 

– составить 3-5 ключевых вопросов для обсуждения на занятиях.  

При подготовке занятия можно подготовить несколько кадров из фильма для 

проведения дискуссии. 

В заключении необходимо сделать выводы. 

Задание 2: посмотреть фильмы: Люси, Ученик Лекаря, Открытая книга 

Подготовить по просмотренным фильмам сообщения: 

– время создания фильма, главные персонажи; 

– какое явление, связанное с генетическим мониторингом или историей науки 

(биологической, сельскохозяйственной) отражено в фильме; 

– составить 3-5 ключевых вопросов для обсуждения на занятиях.  

При подготовке занятия можно подготовить несколько кадров из фильма для 

проведения дискуссии. 

В заключении необходимо сделать выводы. 
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1.3. Тестовые задания  

Указания: все задания имеют четыре варианта ответа, из которых 

правильный только один или нет правильного ответа. Номер ответа обведите 

кружочком в бланке ответов 

Суть фундаментальных наук состоит 

в открытии и изучении объективных законов и явлений, существующих в природе  

в открытии и изучении объективных законов  

в изучении объективных законов и явлений, существующих в природе   

в открытии и изучении объективных законов и явлений, существующих в природе   

Задачей науки является установление 

взаимосвязей между природными явлениями, что дает возможность 

предсказывать новые ситуации 

Причинно-следственных связей между природными явлениями 

Выявление закономерностей между возникающими явлениями природы 

Описание явлений природы 

 

Наука основана на свидетельствах, которые являются 

набором наблюдений и экспериментов, собранные вместе логичным и 

последовательным образом, позволяют сформировать рабочие гипотезы 

На наблюдениях и построении гипотез 

На эксперименте и построении гипотез 

На длительном эксперименте и построении гипотез  

 

Ученые древности, сформулировавшие важные биологические идеи:  

Анаксимандр и Гераклит  

Эмпедокл и Демокрит 

Сократ и Аристотель 

Фома Аквинский 

 

Эмпедокл провозгласил принцип  

естественного отбора 

Принцип классификации 

Теорию возникновения живого на земле 

Теорию эволюции 

 

Состояние науки в раннем средневековье характеризовалось: 

регресс по сравнению с античным периодом 

наблюдался полный упадок науки 

в этот период наблюдался заметный подъем в технике, военном деле, архитектуре, 

прикладном искусстве 

бурное развитие прикладных наук 

развитие теоретических наук  

 

В раннем средневековье сложилась  

христианская теология и философия 
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методология науки 

теоретические науки 

фундаментальные науки 

 

Что получило название патристики 

Совокупность теологических, философских и политико-социологических 

доктрин отцов церкви получила  

Совокупность теоретических наук 

Совокупность прикладных наук 

Совокупность прикладных и теоретических наук 

 

Что занимает центральное место в учении Августина 

опровержение тезиса Аристотеля о вечности материи 

опровержение тезиса о целостности организма и о существовании коррелятивных 

связей органов и их частей друг с другом; 

опровержение тезиса об усложнение организации в процессе индивидуального 

развития зародыша и приобретение на поздних этапах его развития 

видоспецифичных признаков 

 

Развитие науки в Арабском мире характеризовалось 

Большие успехи были достигнуты в области математики.  

Разработаны приемы сложения и умножения в столбик, деление 

развитие астрономии, механики, оптики, химии. 

По обилию географических сведений, разнообразию жанров и количеству 

произведений арабская географическая литература не имеет аналогов в науке. 

Значительное развитие получила медицина 

Развивались технические науки 

 

Предпосылки возникновения эволюционной теории 

Создание клеточной теории 

Открытие закона зародышевого сходства 

работа Томаса Роберта Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» 

 

Какие ученые английские ученые независимо друг от друга пришли к созданию 

эволюционных теорий 

Ч.Дарвин,  

А.Уоллес  

Г.Спенсер 

Д.Менделеев 

К.Тимирязев 

 

На каком корабле Чарлз Роберт Дарвин совершил свое путешествие 

Бигль 

Фрегат 

Одиссей  
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Какая была основной целью экспедиции, в которой был Ч.Дарвин 

картирование восточного побережья Южной Америки 

картирование побережья Центральной Америки 

картирование восточного побережья Северной Америки 

картирование побережья Африки 

 

Основные труды Ч.Дарвина: 

Изменение растений и животных под влиянием одомашнивания  

Происхождение человека и половой отбор  

Насекомоядные растения  

Клеточная теория 

Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости 

 

Прикладные науки характеризуются тем, что  

в их задачу входит создание того, чего ранее в природе не существовало 

в их задачу входит создание того, чего ранее в природе существовало 

создание новых технологий 

 

По определению знаменитого физика В. Гейзенберга содержание понятия науки, 

это, в первую очередь 

Свободное исследование 

Многоступенчатое исследование 

Коллективное исследование 

Теоретическое изучение предметной области 

 

Задачей науки является установление 

Взаимосвязей между природными явлениями, что дает возможность 

предсказывать новые ситуации 

Причинно-следственных связей между природными явлениями 

Выявление закономерностей между возникающими явлениями природы 

Описание явлений природы 

 

Наука основана на свидетельствах, которые являются 

Набором наблюдений и экспериментов, собранные вместе логичным и 

Последовательным образом, позволяют сформировать рабочие гипотезы 

На наблюдениях и построении гипотез 

На эксперименте и построении гипотез 

На длительном эксперименте и построении гипотез  

 

Первые философские школы, практиковавшие рассудочно-логической подход к 

познанию бытия, сформировались в 

 эллинской среде 

в эпоху палеолита 

в эпоху неолита 

в бронзовый век 
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Слово агрономия имеет происхождение: 

Греческое 

Итальянское 

Немецкое 

 

В Россию термин агрономия пришел в середине XVIII в. из  

Франции   

Англии 

Германии 

Италии 

Испании 

 

Первоначально эту науку вполне традиционно связывали с: 

Растениеводством 

Земледелием 

Ботаникой 

Агрохимией 

 

В современном толковании агрономия рассматривается как комплекс 

агрономической науки, включающей: 

общее земледелие, агрохимию, агрофизику, растениеводство,  

селекцию, семеноводство,  

фитопатологию, сельскохозяйственную энтомологию, сельскохозяйственную 

мелиорацию 

экономику 

энергетику 

юриспруденцию 

 

Типы опытных учреждений в России:  

опытные станции (участки полей, теплицы, лаборатории, метеостанции);  

опытные поля, как сезонные, так и постоянные,  

опытные фермы 

лаборатории 

показательные поля. 

 

Кто предложил термин «ген» 

Бэтсон  

Де Фриз 

Нильссон Эле 

Пеннет 

Иогансен 

 

Кто входил в генетическую дрозофильную группу 

Морган, Мёллер, Стёртевант 

Морган, Крик, Уотсон 

Морган, Мёллер, Крик 
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Морган, Мёллер 

Морган, Стёртевант 

 

Кто излагает фундаментальную идею о матричном принципе воспроизведения 

наследственных структур 

Кольцов 

Морган, Крик, Уотсон 

Морган, Мёллер, Крик 

Морган, Мёллер 

Морган, Стёртевант 

 

Кем был определён средний физический размер генов – на уровне крупных 

молекул 

Тимофеева-Ресовского, Карла Циммера и Макса Дельбрюка  

Морган, Крик, Уотсон 

Морган, Мёллер, Крик 

Морган, Мёллер 

Морган, Стёртевант 

 

Кто открывает явление транспозиции генов 

Барбара Мак-Клинток 

Морган, Крик, Уотсон 

Морган, Мёллер, Крик 

Морган, Мёллер 

Морган, Стёртевант 

 

 В чем состоят заслуги Г. Менделя в развитии биологии 

Создал гибридологический метод анализа 

Наблюдал за отдельными признаками, дал научное описание, анализ гибридов и 

их потомства в ряду поколений с применением обработки числовых данных. 

Установил законы наследования пар признаков, которые подчинялись формуле 

(3+1) n 

Показал, что бинарность каждого признака зависит от бинарности материальных 

наследственных факторов. 

Точно для своего времени указал месторасположение признаков – «где-то в 

клетке». 

 

Кто переоткрыл законы Менделя 

 

Карл Корренс, Эрих Чермак, Уильям Бэтсон  

Карл Корренс 

Карл Корренс, Эрих Чермак 

Эрих Чермак, Уильям Бэтсон 

Карл Корренс, Уильям Бэтсон 

 

Выделите ступени научного постижения:  
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глубокое понимание 

эмоциональное отношение 

личностное переживание 

 

В чем заключается историческая заслуга Г.Менделя: 

создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства 

(какие формы брать в скрещивание, как вести анализ в первом и втором поколении 

и т.д.)  

установил законы наследования признаков.  

высказал идею о том, что каждый признак контролируется парой задатков или 

генов  

открыл строение ДНК 

открыл строение РНК 

 

Заслуга Н.И. Вавилова в представление о виде 

дал определение виду как обособленной сложной подвижной 

морфофизиологической системе, связанной со средой и ареалом 

открыл строение ДНК 

открыл строение РНК 

установил законы наследования признаков 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1.  Вопросы к зачету  

1. Суть понятия «наука»: её составляющие. Фундаментальные и прикладные 

науки. Определение, отличительные особенности, примеры. 

2. Методология науки. Основные понятия. Что такое научный метод?  

3. Что такое парадигма и смена научных парадигм, автор термина, приведите 

примеры. 

4. Древнейшие свидетельства знаний о природе. Достижения древних народов в 

аграрной и медицинской области. Первые известные нам натуралисты. 

Описательные исследования ими животных и растений. 

5. Этапы зарождения древних наук. Охарактеризуйте неолитическую 

революцию.  

6. Укажите основные характеристики ионийской школы. Представители этой 

школы и их вклад в развитие науки. Приведите примеры.  

7. Основные достижения науки в Древнем Риме. Ученые и их работы. 

8. Укажите основные достижения технического прогресса в средневековье. 

Охарактеризуйте развитое средневековье в Европе. 

9. Развитие науки в эпоху Возрождения. Вклад в развитие науки трудов Леонардо 

да Винчи. Основные публикации.  

10. Познание строения и жизненности организмов. В. Гарвей и изучение системы 

кровообращения. Анатомия и физиология животных. 

11. Охарактеризуйте труды Ф. Бэкона. Что такое идолы науки по Ф. Бэкону? 

12. Охарактеризуйте метод Декарта. Дайте определение дедуктивного метода. 
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13. В чем заслуга К. Линнея в становлении экспериментальной биологии. 

Приведите примеры. 

14. Какие основные итоги развития биологии к концу XVIII века. 

15.  Укажите предпосылки возникновения эволюционной теории. Движущие силы 

эволюции. Укажите основные работы Ч. Дарвина. 

16. Значение работ Ч. Дарвина для дальнейшего развития биологии. Синэкология. 

Приведите примеры. 

17. Мендель и его открытие. В чем научная заслуга Г. Менделя. Что было особенно 

важно в работах Г. Менделя?  

18. В чем разница между работами Ш. Нодэна и Г. Менделя? Что понимается под 

«эффектом генерала» в науке? 

19. Исторические точки соприкосновения генетики и теории эволюции. 

Дальнейшее развитие теории Ч. Дарвина. 

20. Учение В.И. Вернадского о биосфере и концепция «Геи». Эволюция биосферы. 

Глобальная экология и проблема охраны окружающей среды. 

21. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и ее постулаты. 

22. Развитие генетики после Менделя. Работы Г. де Фриза, К. Чермака, 

А. Корренса, Т. Х. Моргана.  

23. Гомологичные ряды наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

24. Открытие структуры и репликации ДНК. Репарация генетического материала. 

Назовите основных лауреатов нобелевских премий по молекулярной биологии 

и медицине. 

25. Открытие Б. Мак-Клинток. Гены и генетические элементы. 

26. Генная инженерия. Перестройка генетического материала в онтогенезе. 

Примеры внедрения в практику достижений молекулярной биологии. Вопросы 

этики в современных генетических исследованиях. 

27. Основные этапы проекта «Геном человека». История биологических открытий 

в XX веке. В чем уникальность проекта «Геном человека». 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «История науки» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

Критерии оценивания знаний обучающихся при защите реферата: 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность вы-

бора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения 

требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
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собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Критерии оценки индивидуального творческого задания 

В ходе изучения дисциплины «История науки» аспиранты обязаны выпол-

нить индивидуальное задание.  

Цель выполнения задания аспирантами заключается в выработке конкрет-

ных практических умений и навыков (компонентов компетенций) в осуществле-

нии стратегического анализа научной проблемы. 

Выполнение индивидуального задания решает следующие задачи: подроб-

ное теоретическое изучение одного (нескольких) метода(ов) стратегического ана-

лиза; овладение инструментарием стратегического анализа; Этапы выполнения 

индивидуального задания: 

 1. На данном этапе, аспирант сообщает о теме, объекте, предмете и рабочей 

гипотезе будущего задания. Индивидуальное задание аспиранта должно согласо-

вываться с научным руководителем. 

 2. На данном этапе обучающийся изучает научную литературу, осуществ-

ляет стратегическую оценку объекта исследования, получает консультации от пе-

дагога-предметника и научного руководителя. 

 3. На данном этапе студент-аспирант представляет результаты исследова-

ния (презентации, статьи, научной работы и т. п.) и защищает их. 

Оценка «отлично» ставится при выполнении условий:  

–работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных 

источников; 

– работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления про-

ектов; 

– защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении условий: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных 

источников; 

– работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для 

оформления проектов; 

– защита творческой работы проведена хорошо.  
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Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении условий: 

– работа выполнялась с помощью преподавателя; 

– материал подобран в достаточном количестве; 

– работа оформлена с отклонениями от требований для оформления проек-

тов; 

– защита творческой работы проведена удовлетворительно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении условий. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 

 

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 

вопросов: 

Оценка «отлично» – 25-22 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» – 21-18 правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно усвоил 

предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

дисциплины у аспиранта нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

  



47 

 

 

  



48 

 

1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Философия науки» является подготовка 

аспирантов, способных целостно осмысливать актуальные вопросы философии 

науки, исследовать специальные виды познавательной и креативной деятельности 

людей, выявлять внутреннюю взаимосвязь философии и отраслей научного 

знания как важнейший фактор их эффективного функционирования и развития. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: особенности проектирования и комплексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

этические нормы в профессиональной деятельности. 

Уметь: принимать самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за их последствия. 

Владеть: необходимой системой знаний и методологией исследований в 

области, соответствующей направлению подготовки. 

4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетных единицы) 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

35 

 

32 

⎯ лекции 14 

⎯ практические  18 

⎯ экзамен 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
112 
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Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Итого по дисциплине  144 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экза-

мен. Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Предмет и основные концепции со-

временной философии науки. Наука 

в культуре современной цивилиза-

ции 

2 2 2 16 

2 

Возникновение и основные стадии 

исторической эволюции науки. 

Структура научного знания 

2 2 2 16 

3 

Динамика науки как процесс порож-

дения нового знания. Научные тра-

диции и научные революции. Типы 

научной рациональности. Особенно-

сти современного этапа развития 

науки. Перспективы научно-техни-

ческого прогресса 

2 2 4 16 

4 Биология в системе научного знания 2 2 4 16 

5 

Философские основания биологии. 

Сущность живого и проблемы его 

происхождения 

2 2 2 16 

6 
Философские проблемы эволюцион-

ной теории 
2 2 2 16 

7 
Философские проблемы медицины и 

ветеринарии 
2 2 2 16 

           

Итого 14 18 112 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  

1. Баумгартэн М.  И.  Философия науки : учебное пособие / М. И. Баум-

гартэн. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 86 с. — ISBN 978-5-
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00137-048-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/122209  

2. Никифоров А.  Л.  Философия и история науки : учебное пособие / 

А.Л. Никифоров. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 176 с. — (Высшее образование: 

Аспирантура). — DOI 10.12737/854. - ISBN 978-5-16-009251-5. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1223240 

3. Столяров В.  И.  История и философия науки: учебник для аспирантов 

высших учебных заведений физической культуры / В. И. Столяров, Н. Ю. Мель-

никова ; под ред. В. И. Столярова. – Москва : Спорт, 2021. - 464 с. - ISBN 978-5-

907225-73-2. – Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1851523. 

Дополнительная учебная литература  

1. Данилова М.И. История и философия науки: раздел философия науки. 

Учебное пособие для биологических и сельскохозяйственных направлений подго-

товки / Данилова М.И., Ембулаева Л.С., Исакова Н.В.– Краснодар, КубГАУ, 2017. 

- 96 с. Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Istorija_i_filosofija_nauki.biol_2.pdf  

2. Исакова Н.В. Философские проблемы естествознания: философские и 

этические проблемы биологии.[Электронный ресурс] Учебное пособие. / Н.В. Ис-

акова. Краснодар, КубГАУ, 2021- 104 – Режим доступа: 

с.https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Isakova_NV_Filosofskie_problemy_estestvoznani

ja_PDF.pdf?forcedownload=1  

3. Основы философии науки : учебник для аспирантов и экстернов нефило-

софских специальностей / В. Д. Бакулов, В. С. Малицкий, О. Ф. Иващук [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Бакулова, А. А. Кириллова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2018. — 240 c. — ISBN 978-5-

9275-2735-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87465.html  

4. Суховерхов А.В., Кацко И. А. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс] Учебное пособие./ А.В. Суховерхов, И.А. Кацко – Красно-

дар, КубГАУ, 2019 –  86 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/A._V._Sukhoverkhov_I._A._Kacko_Metodologija_

nauchnogo_issledovanija_472877_v1_.pdf.  

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

https://e.lanbook.com/book/122209
https://znanium.com/catalog/product/1851523
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Istorija_i_filosofija_nauki.biol_2.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Isakova_NV_Filosofskie_problemy_estestvoznanija_PDF.pdf?forcedownload=1
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Isakova_NV_Filosofskie_problemy_estestvoznanija_PDF.pdf?forcedownload=1
https://www.iprbookshop.ru/87465.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/A._V._Sukhoverkhov_I._A._Kacko_Metodologija_nauchnogo_issledovanija_472877_v1_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/A._V._Sukhoverkhov_I._A._Kacko_Metodologija_nauchnogo_issledovanija_472877_v1_.pdf
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1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень Интернет сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru/ 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Данилова М. И. Философия науки [Электронный ресурс] : метод. указания 

к семинарским занятиям (биологических, сельскохозяйственных, экологических 

специальностей и ветеринарной медицины) / М. И. Данилова, Н. В. Исакова, 

Л. С. Ембулаева. – Краснодар, КубГАУ, 2018. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Seminarskie_zanjatija_447489_v1_.PDF.  

2. Данилова М. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебно-методи-

ческое пособие для самостоятельной работы аспирантов (биологических, сельско-

хозяйственных, экологических специальностей и ветеринарной медицины) / М. И. 

Данилова, Н. В. Исакова, Л. С. Ембулаева. – Краснодар, КубГАУ, 2018. – 39 с. – 

Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Samostojatelnaja_rabota_447497_v1_.PDF  

3. Данилова М.И. История и философия науки: раздел философия науки. 

Учебное пособие для биологических и сельскохозяйственных направлений подго-

товки / Данилова М.И., Ембулаева Л.С., Исакова Н.В.– Краснодар, КубГАУ, 2017. 

- 96 с. Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Istorija_i_filosofija_nauki.biol_2.pdf 

4. Данилова М . И.  Философия науки [Электронный ресурс] : учебно-мето-

дическое пособие для аспирантов (биологических, сельскохозяйственных, эколо-

гических специальностей и ветеринарной медицины) / М. И. Данилова, Н. В. Ис-

акова, Л. С. Ембулаева. – Краснодар, КубГАУ, 2013. – 25 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._

Filosofija_nau.pdf 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

http://elibrary.ru/
http://edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Seminarskie_zanjatija_447489_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/Samostojatelnaja_rabota_447497_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/1._Danilova_M.I._Embulaeva_L.S._Isakova_N.V._Filosofija_nau.pdf
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Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен до-

говор) 

1 2 3 4 

 Философия науки Помещение №412 ЗОО, посадочных мест — 144; пло-

щадь — 131,7 м²; учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации . 

сплит-система — 2 шт.; 

технические средства обучения, наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий 

350044, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина, 

13 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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(ноутбук, проектор, экран); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную образовательную среду универ-

ситета; 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Помещение №410 ЭЛ, посадочных мест — 147; пло-

щадь — 106,1м²; учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации . 

сплит-система — 2 шт.; 

технические средства обучения, наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий 

(ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Помещение №213 ЗОО, посадочных мест — 25; пло-

щадь — 44,5м²; учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

специализированная мебель(учебная доска, учебная 

мебель). 

Помещение №325 ЗОО, посадочных мест — 16; пло-

щадь — 21,1м²; помещение для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

машинка пишущая — 1 шт.; 

холодильник — 1 шт.; 

технические средства обучения 

(принтер — 1 шт.; 

компьютер персональный — 1 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образователь-

ную среду университета; 

Программное обеспечение: Windows, Office, специали-

зированное лицензионное и свободно распространяе-

мое программное обеспечение, предусмотренное в ра-

бочей программе. 

специализированная мебель (учебная мебель). 

 

Помещение №411 ЗОО, площадь — 28,8м²; помещение 

для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и итого-

вого контроля знаний по дисциплине «Философия науки» представлены в Прило-

жении к настоящей рабочей программе дисциплины. 



54 

 

Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Философия науки» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Научная дискуссия 

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры.  

2. Современная философия науки как изучение общих закономерностей 

научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. 

3. Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки.  Проблема интернализма и   экстернализма в понимании   

механизмов научной деятельности.  

4. Социальный статус науки.  

5. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

Ценность научной рациональности. 

6. Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. 

Наука и обыденное познание.  

7. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

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

производительная сила и как социальный институт). 

 

1.2. Тестовые задания  

Указания: все задания имеют четыре варианта ответа, из которых 

правильный только один или нет правильного ответа. Номер ответа обведите 

кружочком в бланке ответов 

1. Главная особенность науки – это её  

*объективность 

зависимость от личности исследователя 

подчинение религиозным нормам 

независимость от природы 
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2. Первая в истории наук физическая картина мира была  

*механистической 

электромагнитной 

квантово-полевой 

термодинамической 

 

3. Теория научного познания именуется 

онтологией 

аксиологией 

социологией 

*гносеологией 

 

4. Естествознание древнего мира это  

антропологический материализм 

*натурфилософия 

объективный идеализм 

космизм 

 

5. Естествознание древнего мира это… 

[натурфилософия] 

 

6. Предметом естествознания являются: 

объективные законы мышления 

субъективные законы мышления 

*объективные законы природы 

субъективные законы природы 

 

7. Исторически первая форма развития естествознания 

схоластика 

*натурфилософия 

метафизика 

теология 

 

8. Первая форма развития естествознания в истории носит название 

[натурфилософия] 

 

9. Основная черта естествознания как науки: 

поиск смысла жизни 

*поиск объективной истины 

стремление жить в гармонии с природой 

нравственное совершенствование людей 

 

10. Парадигма - это 

принцип отграничения научного знания от ненаучного 
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*научные теории, принятые в качестве образца решения исследовательских за-

дач 

проверка и эмпирическое подтверждение теоретических положений науки 

объяснение результатов научных экспериментов 

 

11. Сциентизм - это 

*абсолютизация роли науки в системе культуры 

концепция о роли гуманитарных наук 

концепция о роли культуры в жизни общества 

концепция о роли философии в развитии науки 

 

12. Абсолютизация роли науки в системе культуры носит название 

[сциентизм] 

 

13. Переломный этап в науке, радикально меняющий прежние представления о 

мире … 

точка бифуркации 

фазовый переход 

энтропия  

*научная революция 

 

14. Переломный этап в науке, радикально меняющий прежние представления о 

мире называется  

[научная революция] 

 

15. Глобальные научные революции – это … 

*радикальные изменения в системе знаний, приводящие к смене парадигм 

изменения, касающиеся некоторых разделов конкретных наук 

изменения требований к познавательной деятельности 

незначительные изменения в рамках старых парадигм 

 

16. К интегративным общетеоретическим наукам относятся: 

#информатика 

#кибернетика 

психология 

физика 

 

17. Естественные науки отличаются от гуманитарных 

*объектом и предметом исследования 

объектом исследования 

предметом исследования 

методами исследования 
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18. Идеи об атомистическом строении мира принадлежат: 

Анаксагору 

Гераклиту 

*Демокриту 

Платону 

 

19. Ученый, применяющий точное измерение и математическую обработку ре-

зультатов … 

Коперник Н. 

*Галилей Г. 

Бруно Дж. 

Фома Аквинский. 

 

20. Важнейшей функцией науки являются … 

эстетическая 

*систематизирующая 

воспитательная 

ценностная 

 

21. Примером интеграции наук является: 

экология 

#биофизика 

философия 

#биохимия 

 

22. Научное допущение, истинность которого нет доказана 

понятие 

*гипотеза 

метод 

эксперимент 

 

23. Переход в процессе развития от низших форм к высшим называется 

иерархией 

синергетикой 

анализом 

*прогрессом 

 

24. Процесс вытеснения старой дисциплинарной матрицы новой парадигмой 

называется 

демаркацией 

пролиферацией 

*научной революцией 

верификацией 

 

25. Античный философ Аристотель придерживался в своей работе метода 
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*системного 

аналитического 

индуктивного 

дедуктивного 

 

26. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась (прини-

мался) 

знание 

*вера 

опыт 

здравый смысл 

 

27. Метод эмпирической индукции разработал 

Р. Декарт 

Г. Гегель 

*Ф. Бэкон 

Г. Лейбниц 

 

28. Метод рациональной дедукции разработал 

*Р. Декарт 

Ф. Бэкон 

Г. Гегель 

Г. Лейбниц 

 

29. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение част-

ного и единичного из общего, называется 

[дедукция] 

30. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий различного 

содержания называется 

[умозаключение] 

 

31. Евгеника – это … 

учение об индивидуальном развитии растений и животных 

*генетическая концепция о возможных методах влияния на эволюцию челове-

чества  

наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки инфор-

мации 

антинаучное учение о биологической неравноценности различных рас и наро-

дов 

 

32. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости … 

молекулярная биология 

евгеника 

биохимия 

*генетика 
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33. Антропогенез – 

теория индивидуального развития организма 

*процесс эволюционно-исторического формирования человека 

учение о генетической наследственности человека 

учение о божественном сотворении человека 

 

34. Наука о взаимодействии человека и окружающей природной среды – 

антропология 

этология 

*экология 

биология 

 

35. Сфера взаимодействия природы и общества, в которой разумная деятель-

ность человечества становится определяющей – это 

 [ноосфера] 

 

36. Ноосферное развитие – это … 

совместное развитие человеческого общества и научно-технического про-

гресса 

*разумно управляемое соразвитие человека, общества и природы 

развитие техносферы 

развитие духовно-нравственного общества 

 

37. Центральным понятием социальной экологии является –  

социальные отношения 

социальные нормы 

*система-общество-природа 

практическая деятельность 

 

38. «Экологический императив» это –  

#граница допустимой активности, которую человек не имеет рава переступать 

# поведение человека, которое бы способствовало развитию биосферы 

нормы права, отступления от которых не допускаются 

общеобязательное формальное правило поведения всех людей 

 

39. Понятие «экологический императив» ввел –  

*Моисеев Н. 

Вернадским В. 

Пригожин И. 

Хакен Г. 

 

40. Первым концепцию коэволюции ввел –  

Вернадский В. 

Хакен Г. 

*Тимофеев-Ресовский Н. 
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Чижевский А.  

 

1.3. Примерные темы докладов  

1. Идея космического характера жизни в науке XX века. 

2. Информационно-компьютерная революция и социальные изменения. 

3. Историческая модель развития научного знания С. Тулмина. 

4. История формирования философии науки. 

5. Концепция устойчивого развития общества, проблемы и возможности ее 

реализации.  

6. Концепция электромагнитной теории жизни. 

7. Методологические аспекты синергетики. 

8. Наука и её роль в обществе XXI века.  

9. Общественная обусловленность техники. 

10. Общие закономерности возникновения и развития естественных наук. 

11. Основные направления философии науки. 

12. Основные регулятивы, структура и результаты научного познания и проверки 

истинности получаемых знаний, прогноз развития наук. 

13. Особенности научно-технического развития современности.  

14. Проблема воздействия биологии на формирование новых норм, установок и 

ориентаций культуры. 

15. Синергетика: становление нелинейного мышления. 

16. Техника, человек, природа: проблемы взаимодействия и противостояния. 

17. Традиционная и техногенная цивилизация.  

18. Философский смысл клонирования. 

19. Философские проблемы синергетики. 

20. Эволюция науки: от знания к пониманию, от классического знания к 

постнеоклассической науке. 

21. Философско-этические проблемы генной инженерии. 

22. Евгеника и неоевгеника: философский анализ. 

23. Здоровье, заболеваемость и смертность как социальная проблема.  

24. Информационно-компьютерная революция  и социальные изменения. 

25. Общие закономерности возникновения и развития естестественных наук. 

26. Основные принципы синергетического мировоззрения. 

27. Особенности научно-технического развития современности.  

28. Перспективы развития глобальной и локальной экологии. 

29. Перспективы хозяйственной деятельности человечества в условиях 

ограниченности материальных ресурсов планеты. 

30. Проблема воздействия биологии на формирование новых норм, установок и 

ориентаций культуры. 

31. Проблема возможности генетической катастрофы. 

32. Проблемы морали и биоэтики в современной ветеринарии. 

33. Проект «Геном человека» и его влияние на социокультурную ситуацию. 
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34. Роль СМИ в развитии и популяризации экологического образования и 

просвещения населения. 

35. Роль социальной экологии в преодолении экологического кризиса. 

36. Социально-этические аспекты применения генной инженерии. Двойственный 

характер достижений биотехнологий. 

37. Человек и природные ресурсы: проблемы взаимодействия в процессе 

эволюции цивилизации. 

38. Эволюция науки: от знания к пониманию, от классического знания к 

постнеклассической науке. 

39. Экогуманизм и экоаксиология как новая система приоритететов и ценностных 

ориентаций. 

40. Экологическая культура и ее роль в преодолении современной кризисной 

ситуации. 

41. Экологические императивы в образовании, воспитании и просвещении. 

42. Экологические императивы современной цивилизации. 

43. Экологическое образование на разных уровнях образования и воспитания. 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1.  Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

2. Эволюция подходов к анализу науки. 

3.Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки. 

4. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

5. Понятие рациональности. Научная рациональность. 

6. Особенности научного познания. 

7. Функции науки в жизни общества. 

8. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

9. Античность. Становление первых форм теоретической науки. 

10. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

11. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

12. Социально-гуманитарные науки. 

13. Научное знание как развивающаяся система. 

14. Структура эмпирического знания. 

15. Структура теоретического знания. 

16. Основания науки. 

17. Методы научного познания и их классификация. 

18. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

19. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

20. Становление развитой научной теории. 

21. Проблемные ситуации в науке. 
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22. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

23. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

24. Научные революции как перестройка оснований науки. 

25. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

26. Главные характеристики современной, постнеоклассической науки. 

27. Развитие новых стратегий научного поиска. 

28. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

29. Различные подходы к определению социального института науки. 

30. Научные сообщества и их исторические типы. 

31. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

32. Проблема государственного регулирования науки. 

33. Философия как интегральная форма научных знаний. 

34. Философские проблемы естествознания XVIII-XIX вв. 

35. Предмет философии биологии и его эволюция. 

36. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

37. Эволюция подходов к анализу науки. 

38.Социологический и культурологический подходы к исследованию 

развития науки. 

39. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития. 

40. Особенности научного познания. 

41. Функции науки в жизни общества. 

42. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

43. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

44. Социально-гуманитарные науки. 

45. Научное знание как развивающаяся система. 

46. Основания науки. 

47. Методы научного познания и их классификация. 

48. Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. 

49. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

50. Становление развитой научной теории. 

51. Проблемные ситуации в науке. 

52. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

53. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

54. Научные революции как перестройка оснований науки. 

55. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

56. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

57. Развитие новых стратегий научного поиска. 

58. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

59. Различные подходы к определению социального института науки. 

60. Научные сообщества и их исторические типы. 

61. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

62. Проблема государственного регулирования науки. 
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63. Философия как интегральная форма научных знаний. 

64. Человек и природа в социокультурном измерении. 

65. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем 

человечества 

66. Развитие новых стратегий научного поиска. 

67. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

68. Различные подходы к определению социального института науки. 

69. Научные сообщества и их исторические типы. 

70. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

71. Проблема государственного регулирования науки. 

72. Философия как интегральная форма научных знаний. 

73. Философские проблемы естествознания XVIII-XIX вв. 

74. Предмет философии биологии и его эволюция. 

75. Биология в контексте философии и методологии науки XX века. 

76. Сущность живого и проблемы его происхождения. 

77. Многообразие подходов к определению феномена жизни. 

78. Принцип развития в биологии. 

79. Биология и формирование современной эволюционной картины мира. 

80. Проблема системной организации в биологии. Организованность и 

целостность живых систем (по работам А.А. Богданова, В.И. Вернадского, Л. фон 

Берталанфи, В.Н. Беклемишева). 

81. Проблема детерминизма в биологии (теология, механический 

детерминизм, органический детерминизм, акциденциализм, финализм). 

82. Воздействие биологии на формирование новых норм, установок и 

ориентации культуры. 

83. Социально-философский анализ проблем биотехнологий, генной и 

клеточной инженерии, клонирования. 

84. Генная инженерия как социокультурный факт. 

85. Предмет философии экологии и его эволюция. 

86. Человек и природа в социокультурном измерении. 

87. Экологические основы хозяйственной деятельности. 

88. Экологические императивы современной культуры. 

89. Образование, воспитание и просвещение в свете экологических проблем 

человечества. 

 

 3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в 

процессе освоения образовательной программы 
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Контроль освоения дисциплины «Философия науки» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении научных дис-

куссий (круглый стол): 

Оценка «отлично» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы 

участников дискуссии. 

Оценка «хорошо» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно отве-

тил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой 

темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил 

аргументацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» – аспирант плохо понимает суть обсуж-

даемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 

вопросов: 

- Оценка «отлично» – 25-22 правильных ответов. 

- Оценка «хорошо» – 21-18 правильных ответов. 

- Оценка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов. 

- Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки доклада: 

- Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-

нию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы.  

- Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к докладу и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-

точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 



65 

 

допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема доклада не рас-

крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценки при проведении кандидатского экзамена: 
 

− Оценка «отлично» выставляется аспиранту, при наличии 

всестороннего, систематического и глубокого знания учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 

аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

− Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показывает 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности;  

− Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, в случае 

знания основного материала учебной программы в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется аспирантам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене/зачете и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя;  

− Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, при нали-

чии пробелов в знаниях основного материала учебной программы, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

иностранным языком на таком уровне, который позволяет вести научную работу 

с использованием иностранных источников, а также осуществлять профессио-

нальную деятельность и общение в иноязычной среде. 

Данный курс обучения иностранному языку аспирантов и соискателей яв-

ляется завершающим этапом подготовки специалиста, владеющего иностранным 

языком как средством осуществления профессиональной и научной деятельности 

в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Уметь: применять современные методы и технологии научной 

коммуникации в своей работе на государственном и иностранном языках. 

Владеть: современными методами и технологиями научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 
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4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

57 

 

54 

⎯ лекции 2 

⎯ практические  52 

⎯ экзамен 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
90 

  

Итого по дисциплине  144 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экза-

мен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах по учебному плану оч-

ной формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Имя существительное. Образование 

множественного числа имен суще-

ствительных. 

содержание 

Склонение существительных. Типы 

склонения существительных.  

Категории залога. Временные 

формы глагола Active and Passive 

Voice. 

Сложноподчиненное предложение. 

Распространенное определение. 

Обособленный причастный оборот.  

Модальные инфинитивные кон-

струкции. Инфинитивные обороты 

(союзные и бессоюзные). 

1 2 – – 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

Особенности перевода предложений 

с участием инфинитивных оборотов. 

2 

You are a postgraduate now! 

1. Are you a post-graduate (a research 

student)? 

2. Are you a full-time post-graduate? 

3. When did you take up your post-

graduate course? 

1 – 13 22 

3 

The growing inaccessibility of sci-

ence. 

1. What Institute did you come to work 

at after the graduation? 

2. What did you do after graduation from 

the Institute (University)? 

3. What subjects were you interested in 

while at the Institute? 

1 – 13 22 

4 

Writing research papers. 

1. Is your scientific adviser a prominent 

scientist? Is he a theoretician or an ex-

perimentalist? What is his field?  

2. Do you often consult your supervisor 

on the subject of your work?  

3. What activities is your adviser en-

gaged in? 

2 – 13 22 

5 

Sustainable agriculture. 

1. What is the subject of your research? 

2. What is the object of your investiga-

tion?  

3. Is your research associated with ex-

perimenting? (What kind of work is it: 

experimental or theoretical)? 

2 – 13 24 

           

Итого 2 52 90 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза: английский язык  : учебное пособие 

/ Е. А. Нотина, И. А. Быкова, В. М. Бяхова  [и др.]. —  Москва : Российский уни-

верситет дружбы народов, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-209-08863-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104190.html.   

https://www.iprbookshop.ru/104190.html
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2. Войнатовская С. К. Английский язык для зооветеринарных вузов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / С.К. Войнатовская. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1261-7. — Электрон. 

текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107266. 

3. Непшекуева Т. С. Английский язык для аспирантов биологических спе-

циальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие. / Т. С. Непшекуева. – Крас-

нодар : КубГАУ, 2019. – 86 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Angliiskii_dlja_aspirantovbiologicheskikh_special._

475205_v1_.PDF. 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Английский язык для аспирантов [Электронный ресурс] :  учебное посо-

бие / Т. С. Бочкарева, Е. В. Дмитриева, Н. В. Иноземцева [и др.]. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 109 c. – ISBN 978-

5-7410-1695-4. – Электрон. текстовые данные // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71263.html. 

2. Волкова С. А. Английский язык для аграрных вузов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С. А. Волкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-2059-9. — Электрон. текстовые данные // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75507 . 

3. Грамматика английского языка (на материале таможенной лексики) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Кузнецова, Е. Ф. Пугачева, Т. Ю. 

Волянская [и др.] ; под редакцией Н. А. Кузнецова. — Москва : Российская тамо-

женная академия, 2016. — 300 c. — ISBN 978-5-9590-0895-6. — Электрон. тексто-

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

http://www.iprbookshop.ru/69706.html. 

4. Минакова Т. В. Английский язык для аспирантов и соискателей [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Минакова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — 

Электрон. текстовые данные // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50028.html.  

5. Белоусова А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. 

— 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-

0702-6. — Электрон. текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/71743. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

https://e.lanbook.com/book/107266
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Angliiskii_dlja_aspirantovbiologicheskikh_special._475205_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Angliiskii_dlja_aspirantovbiologicheskikh_special._475205_v1_.PDF
http://www.iprbookshop.ru/71263.html
https://e.lanbook.com/book/75507
http://www.iprbookshop.ru/69706.html
http://www.iprbookshop.ru/50028.html
https://e.lanbook.com/book/71743
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Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень Интернет сайтов:   

− Ресурс Полпред (www.polpred.com), Юрайт (www.urait.ru) 

− Словари «Мультитран» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.multitran.ru 

− Словари «ABBYY Lingvo» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.lingvo-online.ru 

− -online.ru. 

− Федеральный портал Российское образование Ошибка! Недопустимый объект гиперс-

сылки. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Иностранный язык (английский, немецкий) [Электронный ресурс] :  ме-

тодические указания / Т. С. Непшекуева, Л. Б. Здановская – Краснодар : 

КубГАУ, 2019. – 44 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrash

chenie_kredit_1_522670_v1_.PDF. 

2. Лычко Л. Я. Английский язык для аспирантов. English for Post-Graduate 

Students [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по английскому 

языку для аспирантов / Л. Я. Лычко, Н. А. Новоградская-Морская. – Донецк : До-

нецкий государственный университет управления, 2016. – 158 c. – ISBN 2227-

8397. – Электрон. текстовые данные // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/62358.html . 

3. Мосесова М. Э. Английский язык: общий курс [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / М. Э. Мосесова, Н. Б. Айвазян. – Краснодар : 

КубГАУ, 2018. – 103 с. – Режим доступа:  

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Metodichka_TEST_INDIGO_446769_v1_.PD

F. 

4. Подготовка реферата к экзамену кандидатского минимума по англий-

скому языку [Электронный ресурс] : методические рекомендации / сост. 

Т. С. Непшекуева. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 55 с. Режим доступа: 

http://www.polpred.com/
http://www.urait.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrashchenie_kredit_1_522670_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrashchenie_kredit_1_522670_v1_.PDF
http://www.iprbookshop.ru/62358.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Metodichka_TEST_INDIGO_446769_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Metodichka_TEST_INDIGO_446769_v1_.PDF
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https://kubsau.ru/upload/iblock/3bb/3bb4c1dee38556160be70b38514a8fc9.PDF. 

5. Шевелева С. А. Деловой английский [Электронный ресурс] : учебное по-

собие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.– 382 с. – 

ISBN 978-5-238-01128-8. – Электрон. текстовые данные. – URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1028717 

6. Шахова Н. И. Learn to Read Science. Курс английского языка для аспиран-

тов [Электронный ресурс] : учебное пособие / руков. Н. И. Шахова. – 17-е изд., 

стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 357 с. – ISBN 978-5-89349-572-0. – Электрон. 

текстовые данные.– URL: https://znanium.com/catalog/product/1048263. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает Word, 

Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

https://kubsau.ru/upload/iblock/3bb/3bb4c1dee38556160be70b38514a8fc9.PDF
http://znanium.com/bookread2.php?book=1028717
https://znanium.com/catalog/product/1048263
https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Иностранный язык   

(английский) 

Помещение №421 ЗОО, посадочных мест – 25; 

площадь – 44,3 м²; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации . 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель). 

 

Помещение №310 ЗОО, площадь – 41,6м²; поса-

дочных мест - 24; Лаборатория Специальной ино-

язычной коммуникации. 

лабораторное оборудование 

(интерактивная доска SMART SBM 680 А5 – 1 

шт.; 

Ноутбук Dell Inspirion 3558 Core i3-5005U 2/0GHz, 

15,6'' HD Cam, 4GB DDR3(1), 500GB 5.4krpm, 

DVDRW, Intel HD 4400, BT, 4C, 2,3kg, 1 y, 

Win10Pro, Black — 1 шт.) 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную образовательную среду 

университета; 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель(доска маркерная 

PREMIUM LEGAMASTER 100x150, учебная ме-

бель). 

 

Помещение №229 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 41,1м²; помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

сплит-система — 1 шт.; 

технические средства обучения 

350044, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. им. Калинина, 

13 
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(проектор — 1 шт.; 

акустическая система — 1 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета; 

Программное обеспечение: Windows, Office, спе-

циализированное лицензионное и свободно рас-

пространяемое программное обеспечение, преду-

смотренное в рабочей программе. 

специализированная мебель (учебная мебель). 

 

Помещение №349 ЗОО, площадь — 19,1 м²; поме-

щение для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

звуковое оборудование — 9 шт.; 

лабораторное оборудование 

(плейер — 21 шт.). 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Иностранный язык» представлены в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Контрольные работы 

Пример заданий для контрольной работы: 

 

Control  Work  ( Past Perfect, Past indefinite or Past Continuous) 

 

I. Раскройте скобки и употребите глагол в Past Perfect, Past indefinite or 

Past Continuous.  

1. She ………. (not/to learn) the material well enough and ……..      (to get) a bad 

mark at the  exam. 

2. She …….(to get) a bad mark at the exam because she……. 

(not/to learn) the material well enough. 

3. I…….. (to know) Sam for about two years when he ……. 

(to get) married. 

4. I ………(already/to know) Sam and Rachel when they ……. 

(to get) married. 

5. By 8 o’clock yesterday I……..(to do) nearly all my homework and  

(to listen) to music. 

6. When I ……….(to leave) the building it ……….(to get) completely dark. I 

………..(to see)Absolutely nothing. 

7. Hardly…….(she/to shut) the door when the door bell ……… 

(to ring) again. 

8. When the stranger …….(to enter)Mrs. Harper……..(to drop) the 

book………(to take)out of the case. 

9. He ……( to apologize) because he…….(to speak) rudely to her. 

10. The report ……(to be) extremely boring. I ……(to listen) to the speaker an-

other ten minutes and ……..(to leave) the hall. 

 

II. Исправьте возможные ошибки. 

     

1. It was the first time they travelled by ship. …………………….. 

2. Hardly I had turned around when the man disappeared…………. 

3. Though the sun came out it was still snowing…………………… 
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4. When I came all the documents were ready……………………… 

5. She was interested in nothing else but her success. She was constantly speaking 

about it. ………………………………………… 

III. Переведите. 

1. Не успели мы пообедать, как хозяйка предложила нам чай. 

2. Он чувствовал, что за ним кто-то идет, но не оборачивался. 

3. Я опоздал. Учитель уже объяснил новое правило, и все делали упражне-

ние. 

4. Она все еще работала в саду в это время? – Не знаю. Я ее не видела. 

5. Вы что-то обсудили к тому времени, как пришла Катя? 

6. К 5 часам она все приготовила и накрыла на стол. 

7. К тому времени как ей исполнилось 30, она станцевала все классические 

партии и была уже известной балериной. 

 

1.2. Научные дискуссии (круглый стол) 

 

1. Making sustainability sustainable. 

2. Farming of future. 

3. The lessons of the past farming practices. 

4. Food security – solutions. 

5. Science and technology in agriculture. 

6. New approaches to agriculture. 

7. Why water matters. 

8. Perscpectives of biofuels. 

9. The problems of the“throwaway society“. 

10. Protecting crops to boost yields. 

11. Making sustainability sustainable. 

12. Farming of future. 

13. The lessons of the past farming practices. 

14. Food security – solutions. 

15. Science and technology in agriculture. 

16. New approaches to agriculture. 

17. Why water matters. 

18. Perscpectives of biofuels. 

19. The problems of the“throwaway society“. 

20. Protecting crops to boost yields. 

 

1.3 Тестовые задания  

Указания: все задания имеют четыре варианта ответа, из которых 

правильный только один или нет правильного ответа. Номер ответа обведите 

кружочком в бланке ответов 

1. In France the … age is 60, not 65 as in most developed countries/ 
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a) retirement 

b) employer 

c) employee 

d) leader 

 

2. My … … are health and safety but I am also concerned with the general welfare 

of employees. 

a) particular responsibilities 

b) creative individuals 

c) pragmatic approach 

d)office work 

 

3. … is a person whose profession is to operate a computer. 

a) an R&D manager 

b) an office worker 

c) a computer operator 

d) a security 

 

4. Due to our new supply system more products are … to consumers. 

a) efficient 

b) limited 

c) reduced 

d) available 

 

5. In summer sales you can sometimes get warmer clothes at … prices. 

a) free 

b) expensive 

c) limited 

d) reduced 

 

6. You get more money if you work on … but it ruins your social and private life. 

a) night shift 

b) full-time shift 

c) part-time shift 

d) conditions 

 

7. Inflation is an overall … in prices over a certain period of time. 

a) decrease 

b) increase 

c) improvement 

d) demand 

 

8. Some people also receive income by renting or selling land and other natural … 

they own. 

a) resources 

b) consumers 
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c) households 

d) allocation 

 

9. Price fluctuations have a direct … on goods and services consumers want to buy. 

a) spending 

b) influence 

c) business 

d) demand 

 

10. The results of the  … are shown in Fig.4. 

a) set 

b) game 

c) experiment 

d) research work 

 

Тема 1.  Склонение существительных. Типы склонения существитель-

ных. Категории залога. Сложноподчиненное предложение (СПП). Распро-

страненное определение. Обособленный причастный оборот. Модальные   

конструкции с инфинитивом. Инфинитивные обороты. 

 

 

1. In France the … age is 60, not 65 as in most developed countries/ 

a) retirement 

b) employer 

c) employee 

d) leader 

 

2. My … … are health and safety but I am also concerned with the general welfare 

of employees. 

a) particular responsibilities 

b) creative individuals 

c) pragmatic approach 

d)office work 

 

3. … is a person whose profession is to operate a computer. 

a) an R&D manager 

b) an office worker 

c) a computer operator 

d) a security 

 

4. Due to our new supply system more products are … to consumers. 

a) efficient 

b) limited 

c) reduced 

d) available 
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5. In summer sales you can sometimes get warmer clothes at … prices. 

a) free 

b) expensive 

c) limited 

d) reduced 

 

6. You get more money if you work on … but it ruins your social and private life. 

a) night shift 

b) full-time shift 

c) part-time shift 

d) conditions 

 

7. Inflation is an overall … in prices over a certain period of time. 

a) decrease 

b) increase 

c) improvement 

d) demand 

 

8. Some people also receive income by renting or selling land and other natural … 

they own. 

a) resources 

b) consumers 

c) households 

d) allocation 

 

9. Price fluctuations have a direct … on goods and services consumers want to buy. 

a) spending 

b) influence 

c) business 

d) demand 

 

10. The results of the  … are shown in Fig.4. 

a) set 

b) game 

c) experiment 

d) research work 

 

11. The device was similar in concept to that described by … 

a) the producer 

b) the inventor 

c) employee 

d) engineer 

 

12. The following procedure is used to determine the authenticity of … 

a)  connection 

b) aspects 
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c) method 

d) opportunity 

 

Тема 2.  You are a postgraduate now! 
 

1.Much further research is needed to understand this … . 

a) procedure 

b) mechanism 

c) phenomenon 

d)experiment 

 

2. The objective of the newly undertaken study is … . 

a) to verify previous data 

b) to follow the new theory 

c) to finish the research 

d) connect different ideas 

 

3. Studies on the … process have been and still are of interest. 

a) understanding 

b) evolution 

c) pollution 

d) inspection 

 

4. There is still no complete knowledge of the 

a) new theory 

b) undertaken research 

c) increased importance 

d) obtained data 

 

5. In connection with my research I would like to add  

a) some new methods 

b) some newly obtained data 

c) some theoretical research 

d) some mechanism 

 

6. This method is particularly important for … of the problem.  

a) research 

b) mechanism 

c) solution  

d) increase 

 

7. In the course of their investigation they have already obtained … . 

a) important device 

b) investigation method 

c) machine processing 

d) foreseen results 
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8. It will take half a year for them to … . 

a)  come to an agreement  

b) come to the conclusion 

c) get a new idea  

d) to get through with their work 

 

9. His results do not … with those obtained by other researchers. 

a) show agreement 

b) compete 

c) differ 

d) contradict 

 

10. Some aspects of the problem still remain poorly … . 

a) understood 

b) unsolved 

c) clarified 

d) presented 

 

11. At first global warming may seem like a great … . 

a) problem 

b) idea 

c) process 

d) opportunity 

 

12. The future of the Microsoft empire depends heavily on the …of Bill Gates’s vi-

sion. 

a) performance 

b) accuracy 

c) peculiarity 

d) feature 

 

 

Тема 3. The growing inaccessibility of science. 

 

1. In time most of the world’s … will be available to almost anyone.  

a) propagation 

b) information 

c) solution 

d) manifestation 

 

2. When powerful computers of the future are connected to the information highway, 

you will be able to … through thousands of libraries. 

a) go 

b) get 

c) browse 
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d) become 

 

3. Anthropogenic changes to terrestrial and maritime ecological systems in the last 

century have caused … transformations normally associated with geological time 

scales. 

a) natural 

b) environmental 

c) surrounding 

d) mountaineous 

 

4. Most people are simply not aware of the wrenching harm we … upon the ocean 

by overfishing 

a) impose 

b) rely 

c) insist 

d) inflict 

 

5. The ecological systems of the planet are understood only … at best. 

a) really 

b) macroscopically 

c) usually 

d) microscopically 

 

6. Japan has managed to store the sun’s energy for 61 days in an important devel-

opment in the use of… . 

a) fossil fuel 

b) renewable energy 

c) solar power 

d) carbon dioxide 

 

7. This method was … many years ago. 

a) done away with 

b) abandoned 

c) finished 

d) created 

 

8. The … prescribed had not been prepared. 

a) medicine 

b) substance 

c) method 

d) technology 

 

9. Some of the data obtained cannot be … . 

a) relied upon 

b) understoond 

c) done away with 
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d) used 

 

10. The … taking place are not easily accounted for. 

a) processes 

b) results 

c) preparations 

d)  changes 

 

11. The … of reaction is influenced by many factors. 

a) rate  

b) quality 

c) phenomenon 

d) result 

 

12. The last Symposium was attended by twenty … . 

a) academicians 

b) reporters 

c) students 

d) postgraduates 

 

 

Тема 4. Writing research papers. 

1. Some plants are quickly … by cold. 

a) affected 

b) influenced 

c) regarded 

d) attended 

 

2. The first … was succeeded by many others. 

a) method 

b) discovery 

c) material 

d) influence 

 

3. The problem of … was discussed next. 

a) food supply 

b) material 

c) number 

d) molecule 

 

4. The problem of pollution was not even some fifty years ago. 

a) increased  

b) obtained 

c) touched upon 

d) progressed 
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5. The problem … in a number of reports at the last conference. 

a) finished 

b) was dealt with 

c) relied upon 

d) sent for 

 

6. Considerable attention has been paid to frost resistant… . 

a) method 

b) progress 

c) technology 

d) varieties 

 

7. An effort is made … the data into the existing model. 

a) to incorporate   

b) exclude 

c) deal with 

d) propose 

 

8. Advantage is often taken of the … of  temperature on solubility. 

a) result 

b) outcome 

c) effect 

d) application 

 

9. There has been considerable doubt expressed whether the data in question 

are… . 

a) readable  

b) reliable 

c) possible 

d) agreeable 

 

10. The importance of water to living things is absolutely evident, so it need not 

be … here. 

a) answered 

b) demonstrated 

c) investigated 

d) dealt with 

 

11. Many compounds can be … when they are heated. 

a) decomposed 

b) added 

c) resulted 

d) considered 

 

12. Many methods for detection of this substance in soil have been… . 

a) affected 
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b) attracted 

c) obtained 

d) proposed 

 

Тема 5. Sustainable agriculture 
  

1. The method described above is the most accurate one and should be followed 

when greatest possible … is desired. 

a) attention 

b) influence 

c) accuracy 

d) material 

 

2. Steps are taken … the production of our crops. 

a) to produce 

b) to increase 

c) to promote 

d) to foresee 

 

3. Recently much attention has been given to the study of this… . 

a) phenomenon 

b) reading 

c) article 

d) demonstration 

 

4. Many of these elements are present in such … that they can hardly be thought 

of even as traces. 

a) examples 

b) effects 

c) amounts 

d) presentations 

 

5. To give a true picture of the surrounding matter is the task of… . 

a) natural science 

b) environmental conditions 

c) technical advantage 

d) natural resources 

 

6. This … is not accurate enough to give reliable results. 

a) promotion 

b) suggestion 

c)advantage 

d) method 

 

7. This method was so … as to give only little result. 

a) easy 
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b) complicated 

c) conventional 

d) different 

 

8. The … is sufficiently large to be clearly discerned. 

a) article 

b) practice 

c) violence 

d) particle 

 

9. The … was arranged in such a way as to produce two pictures. 

a) device 

b) practice 

c) cutting 

d) planting 

 

10. Molecules are too small to be seen even with the most powerful. 

a) engine 

b) microscope 

c) combine 

d) mower 

 

11. The … of the author has been to show some newly developed methods. 

a) effect 

b) attraction 

c) intention 

d) example 

 

12. The difficulty will be to obtain the … in question. 

a) effect 

b) attention 

c) substance 

d) practice 

 

1.4 Примерные темы рефератов 

1. Sustainable agriculture. Agroforestry. 

2. Mixed farming. 

3. Multiple cropping. 

4. Sustainable agriculture. Criticism 

5. Crop rotation and its benefits. 

6. Fооd security– not one solution. 

7. Feeding the world. 

8. Encouraging sustainability. 

9. The world market ant grain prices. 
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10. The problems of increasing of world food. 

11. Modern economy. 

12. Environmental protection and climate change. 

13. The globalization of the modern economy. 

14. Future viability and innovation. 

15. The importance of modernizing of agriculture. 

16. The European Union- new development stage. 

17. Russia under the terms of sanctions. 

18. Sustainable agriculture. Agroforestry. 

19. Mixed farming. 

20. Multiple cropping. 

21. Sustainable agriculture. Criticism 

22. Crop rotation and its benefits. 

23. Fооd security– not one solution. 

24. Feeding the world. 

25. Encouraging sustainability. 

26. The world market ant grain prices. 

27. The problems of increasing of world food. 

28. Modern economy. 

29. Environmental protection and climate change. 

30. The globalization of the modern economy. 

31. Future viability and innovation. 

32. The importance of modernizing of agriculture. 

33. The European Union- new development stage. 

34. Russia under the terms of sanctions. 
 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1.  Вопросы к зачету с оценкой 

1. What are you going to prove in the course of your research? 

2. Are you doing theoretical or experimental work? 

3. What is the subject of your research? 

4. What is the object of your investigation?  

5. Is your research associated with experimenting? (What kind of work is it: experi-

mental or theoretical)? 

6. Are you engaged in fundamental or applied research? 

7. Are there many unsolved problems in your field of science? 

8. What problems are you especially interested in? 

9. When did you take up your post-graduate course? 

10. What Institute have you graduated from? 

11. When did you graduate from the Institute? 
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12. What department were you in? 

13. Where do you work now and as what? 

14. What Institute did you come to work at after the graduation? 

15. What did you do after graduation from the Institute (University)? 

16. What subjects were you interested in while at the Institute? 

17. Do you combine research work with teaching? 

18. When did you decide to take up biology (economy, chemistry, mechanization) as 

your field? 

19. Which do you prefer to be a researcher or a science organizer? 

20.  In what field must you be trained to do your research well? 

21.  Who is your scientific adviser (supervisor)? 

22.  What are the research interests of your supervisor? What field is he an expert in? 

23.  Is your scientific adviser a prominent scientist? Is he a theoretician or an experi-

mentalist? What is his field?  

24.  Do you often consult your supervisor on the subject of your work?  

25.  What activities is your adviser engaged in? 

26.  Have you already started to work at your thesis? 

27.  When are you supposed (going) to read (to prove) your thesis? 

28.  Is there much material published on the subject of your investigation? 

 

 

 

Практические задания для проведения зачета с оценкой 

пример заданий 

 

Задание 1. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут) 

 

Our food security and variety of diet are dependent on global supply and interna-

tional patterns of production and consumption which are experiencing seismic 

changes.This planet currently supports more than 6.5 billion people and that’s projected 

to grow to around 9.2 billion by 2050. The growing middle class in the emerging econ-

omies have increasing disposable income with which to buy a wider range of foods, 

including more animal protein and moreimported foodstuffs. 

Planning for our future food security requires much more sophisticated thinking 

from governments and the food industryalike. There are a number of causes of food 

insecurity  and they require a range of solutions, based on sound evidence. 

The food price spike of recent years provides a case in point. While it was originally 

blamed on bio-fuel production and market speculation, as price levels have fallen back 

it is now clear that low stocks, poor harvest, high oil prices and export restrictions were 

the main culprits. As wheat prices fluctuate again such insights remain important. 

There is a lessonhere for governments about letting price signals reach producers 

by avoiding the use of export restrictions, as well as improving reporting of stocks data 

to allow investors and producers to make better informed decisions. 
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Where governments held food prices down there was no incentive to invest in 

greater production – which did nothing for either food supply or, in reality, food prices.  

With the right approach from markets and governments alike we can reduce vola-

tility and help secure a more sustainable global food system. It’s worth remembering it 

is in sub-Saharan Africa, with yields currently as low as one tenth of those in the devel-

oped world, where production can be most increased. 

To achive this will take investment in the infrastructure needed to get food from 

producers to markets, sustainable management of natural resources like water, develop-

ment oft he right skills, new science and technology to help adapt to climate change, and 

improvement in land rights that open access to credit. 

It will also take a level-playing field. We need to strengthen our international trad-

ing system to help people trade morew freely and better compete in world markets.  

Food security does not just involve increasing productive capacity and responsive-

ness in agricultural sector$ it’s also about wasting less. The UN estimates global harvests 

and food chain losses –before even reaching the shop shelves – t around 1,400 calories 

per person, per day. Ironically, that’s broadly equivalent tot he 70% increase in available 

food it’s estimated we‘ll need by 2050. 

All this is more than a wish-list; it’s a recipe for increasing productivity that can be 

appliedsuccessfully to many developing economies across the globe. 

 

Задание 2.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

Air dried smears stained with Romanowsky’s stains allowed satisfactory interpre-

tation of cytological biopsies. Wright’s, May-Grünwald and Leishman stains when com-

bined with Giemsa yielded better nuclear and cytoplasmic details. 

However, Romanowsky’s stain was inferior to ‘Pap’ stain in evaluating irregularities in 

chromatin and nucleoli. These results were comparable with the observations of 

MAGNOL et al. (1994). Nuclear details were better discernible in H&E and ‘Pap’ stains 

when compared to the Romanowsky’s stains. These observations were in accordance 

with LUMSDEN and BAKER (2000). However, the ‘Pap’ stain was inadequate for lym-

phoid evaluation as reported by MAGNOL 

et al. (1994). 

Reactive hyperplasia showed a 27 and 7 fold increase in the mean percentage of 

plasma cells and lymphoblasts, respectively. Correspondingly there was a decrease in 

the number of small lymphocytes. These findings concurred with those 

of DUNCAN (1993). A few mast cells, mitotic figures, and mott cells with Russell bod-

ies accompanied the reactive hyperplasia as reported by THRALL (2000) and COWELL 

et al. (2003). 

A 10 fold increase in the neutrophils and a 9 fold increase in the eosinophils were ob-

served in cases of neutrophilic and eosinophilic lymphadenitis, respectively. Only 32% 

of the cases showed an absolute neutrophilic lymphadenitis, where as all the eosinophilic 

lymphadenitis revealed a mixed reaction with an increase in neutrophils, lymphoblasts 

and plasma cells. Comparatively the percentage of lymphoblasts and plasma cells was 

higher in eosinophilic lymphadenitis and the mean percentage of small lymphocytes was 

lower than any other lymphadenopathies. COWELL et al. (2003) stated that an increased 

number of plasma cells were usually present with lymphadenitis of any cause as was 
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observed in the study. The percentage of metastasis to regional lymph nodes observed 

in this study was high when compared to the report of LAGENBACH et al. (2001), i.e. 

43.75% for carcinomas and 12.50% for sarcomas. The higher percentage of detection 

might be due to the low number of cases observed in this study. However, FNAB was 

highly sensitive for detecting metastatic lesions in the lymph nodes. Moderately differ-

entiated mast cell tumours had higher potential for metastasis to regional lymph nodes 

regardless of the lesion. This should not be mistaken for residual or reactive mast cells 

which are occasionally observed.  

 

Задание 3. 

Выполните письменный перевод текста без словаря словарем (время – 

10-15 минут). 

 

Two hundred seventy (270) Balb/c mice (7-8 weeks of age and weighing 

about 25 to 30 grams) were used and divided into three groups corresponding to 

the three trypanosome isolates (Luzon, Visayas, and Mindanao). Each group had three 

set-ups, corresponding to the three drugs, 7% diminazene diaceturate (Sequent, India), 

2% isometamidium chloride (Merial, France) and 16.7% quinapyramine sulphate and 

chloride (Cipla, India), with five mice per treatment and control groups. 

The experiment conforms to the guidelines for care and use of laboratoryanimals, 

published by the US National Institute of Health (NIH Publication no. 85-23, revised 

1996) Viability testing. Blood with trypanosomes was preserved at -80 ºC as a 1:1 mix-

ture with bicine buffered saline (bbs) solution (pH 8.0) plus 20% w/v of glycerol and 

10% v/v heparin. Samples were taken from the deep freezer and hawed in a water bath 

(37 °C for 15 minutes). A motility test for the protozoa  was undertaken by placing a 

tuberculin syringe-aspirated drop-sized blood sample, of sufficient quantity to spread 

and cover the entire interface between a glass slide and a 24 × 24 mm cover slip. It was 

examined under 40 × 10 magnification. 

Quantification of trypanosomes. If they were motile, 0.2 mL was inoculated in-

traperitoneally per mouse per isolate. Three days post-inoculation, a small drop of blood 

was collected from the tail of the inoculated mouse and placed on a glass slide, with a 

24 × 24 mm coverslip, and examined under 40 × 10 magnification. If the parasitemia 

level of the inoculated mouse attained a log of 9.0, the mouse was sacrificed and 1 mL 

of blood was collected intracardiac using tuberculin syringe. 

The collected blood was placed in a microcentrifuge tube and diluted by adding a 

drop of bbs. 

 

 

2.2 Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. What are the tree bookkeeping paradigms? 

2. What are the problems of bookkeeping reforming in Russia? 

3. International harmonization of bookkeeping in conditions of economy globaliza-

tion boosting. What are the development prospects? 

4. What are the basic principles of bookkeeping? 
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5. Who is Luca Pacioli and what is his contribute to bookkeeping formation? 

6. The notion of accounting registers. What are the types of accounting mistakes 

and rules of their correcting? 

7. What are the composition and content of the financial statement of the organiza-

tion? 

8. What ar3e the ways of accounting statement distortion revealing and correcting? 

9. Are you a research student? 

10. Are you a full-time research student? 

11. When did you take up your research course? 

12. What University have you graduated from? 

13. When did you graduate from the University? 

14. What department were you in? 

15. Where do you work now and as what? 

16. In what way do you check (process) your experimental data? 

17. What methods do you apply in your research? Do you use any new technolo-

gies? 

18. Do the results of your work always show agreement with the theory? 

19. How long have you been working at the problem? 

20.  Have you already collected and arranged necessary experimental data? 

21. How long will it take you to get through with your experiment? 

22. Do you use conventional or new methods (approach) in your experiments? 

23. Have all the experiments been a success? (Are the results of your experiments 

always satisfactory)? 

24. Are you fully satisfied with the results obtained? 

25. Will the results obtained be of practical importance? 

26. What is your personal contribution to the development of your field of science? 

27. Are you through with your research? 

28. How much time do you spend on computer doing your research work (reading, 

sending and answering emails, working on your research material, processing 

data, writing articles? 

29. What websites do you use for research work? 

30. How many stages does your experiment consist of? What are they? 

31.  Have you any publications on the subject you study? Any in e-journals?  Any 

foreign publications? 

32.  Where do you carry out your experiments? 

33.  What problems do you deal with in your published papers? 

34.  Where and when was your article published? 

35.  Did you summarize all the data obtained in your paper? 

36.  What are your scientific plans for the nearest future? 

37.  What course of studies and lectures did you attend while a post-graduate? 

38.  What are the most important professional journals science students strive to ap-

ply for publication? 

39.  Have you done any interesting research worthy of publication? 
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40.  Do you agree that the knowledge of foreign languages is absolutely neces-sary 

for a contemporary scientist? Why? 

41.  What do you think about the future of your own branch of science? 

42.  What journals have you read to prepare for your exams? 

43.  Have you passed all your candidate exams? 

44.  What is the subject of your summary (abstract)? 

45.  What is the main orientation of the laboratory you work at? 

46.  How do you prove the obtained results at each stage of your work?    Pub-lish-

ing the results in articles? Attending conferences with presentation of the ob-

tained results? Discussing them with your supervisor and other experts? 

47.  What is the key problem your laboratory is solving at present? 

48.  Who do you think has advanced the most fundamental ideas of your field of sci-

ence? 

49.  What does the reliability of the experimental results depend on? 

50.  What is the role of the up-to-date lab equipment in the research work? 

51.  Is your individual research correlated with group studies? 

52.  How do you get familiar with the theoretical grounds of the problem? 

53.  What is the interrelation between theory and experiment? 

54.  What is the difference between experimental and theoretical researches and 

what is their interrelation? 

55.  Do you feel a call for science? 

56.  Does research course give science students all the possibilities for research 

work? 

57.  What are you specializing in? 

58.  Experiments in your field of science in future. What will they be? 

59.  Before starting the experiments is it expedient to formulate possible solu-tion of 

the problem? What is your opinion? 

60.  Are you inclined to question theories or do you take all of them for grant-ed? 

 

Практические задания для проведения экзамена  

пример заданий 

 

Задание 1.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Materials and methods 

Animals. Ten Rottweiler dogs (including 6 puppies, 3 females and 1 male) ranging 

in age from 4 months to 3 years, were presented to the Department of Internal Medicine, 

Veterinary Faculty, University of Adnan Menderes, over the course of an outbreak. For 

several weeks prior to presentation, all the dogs had eaten excessive amounts of moldy 

bread treated with water that had been stored for an undetermined period. During referral, 

the bread was inspected and found to be completely covered with a grey-green mold. 

Blood panels. Hematologic variables included determination of differential white 

blood cell counts (WBC), red blood cell (RBC), packed cell volume (PCV), mean 
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corpuscular volume (MCV), and platelet (PLT) counts. Serum biochemical tests included 

urea, creatinine, total protein, total bilirubin and activities of alanine aminotransferase 

(ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkalen phosphatase ALP) and gamma glu-

tamil transferase (GGT). 

Pathology. A standard necropsy was performed in the three cases of  ortality. Fol-

lowing necropsy, tissue samples were collected from the liver, gall  bladder, kidneys, 

spleen, trachea, lungs, heart, thymus, oesophagus, stomach, small and large intestines and 

brain. Then, the tissue samples were fixed in 10% buffered formalin solution, embedded 

in parafin, sectioned at 5 μm, and stained with hematoxylin and eosin. Toxicology. Total 

aflatoxin levels were investigated by high performance liquid chromatography (HPLC) 

with a fluorescence detector following the extraction procedure. For this purpose, two 

samples consisting of gastric content and liver were examined. An Aflatoxin Standard 

(aflatoxin mix kit) was used from Supelco (Bellefonte, PA, USA) (Cat. No: 46300-U). 

Aflatoxin from gastric content and liver were assessed by the method of Newman et al. 

(2007). All solvents used were reagent or HPLC grade. 

Therapy application. Therapeutic applications included tetrasulphate (an antidote 

involving ferrous sulphate 16.6 g, copper sulphate 2.4 g, zinc sulphate     7.5 g, magnesium 

sulphate 10 g) at the rate of 0.6 g orally for the first day, and thenfollowed by 0.3 g daily 

for 5 days given orally. Supportive treatment included i.v. 0.9% saline at 90 mL/kg, anti-

emetic (metoclopramide 0.5 mg/kg i.v. q 8h) and H2 receptor antagonist (ranitidine 1 

mg/kg q 8h) for 2 days. 

Statistical analyses. Clinical parameters involving haematological and serum bio-

chemical values in diseased dogs (n = 7) before (day 0) and after treatment (21days post-

treatment) and apparently healthy dogs (n = 7) were compared with analysis of variance 

(one-way Annova). Significance was set as P<0.01. 

 

Задание 2. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут) 

Discussion 

Dogs are not frequently affected by aflatoxicosis, but they are highly prone to it 

and may present with clinical signs of hepatopathy (NEWMAN et al., 2007). Typical 

histopathologic changes, and especially determination of toxin content in feed (KET-

TERER et al., 1975), may help pathologists detect the precise toxicity of moldy 

feedstuffs (NEWMAN et al., 2007). Aflatoxin B1 is the major toxin asoociated with 

aflatoxicosis, and to a lesser extent other relevant aflatoxins such as G1, G2 and B2 

(KETTERER et al., 1975; STENSKE et al., 2006; DERESZYNSKI et al., 2008). Liver 

specimens and gastric contents from the dead, untreated dogs, from the same household, 

were tested for aflatoxin concentrations by HLPC. Aflatoxin levels were determined to 

be high for all samples (mean results of total aflatoxin analysis were 0.23 ppb and 0.051 

ppb for liver and gastric content, respectively). Although it is not very easy to determine 

the exact duration the dogs were fed the contaminated feed, the owner determined it was 

more than several weeks. The moldy material that was fed to the animals was not  avail-

able for analysis. The susceptibility of dogs individually depends on sex hormones, age, 

dose and degree of feed rejection (STENSKE et al., 2006). All these conditions may 

influence the severity of the disease. In the present study, it was mainly the puppies that 

lived and adults died. The fact that the damage apparently was stronger in the older 
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animals that died, showed a discrepancy from the classical literature which suggests that 

younger animals are much more susceptible to poisoning with aflatoxins. 

Aflatoxin B1, one of the major toxins associated with aflatoxicosis, has the ability 

to induce hepatoxicity (KETTERER et al., 1975). The Food and Drug Administration 

suggests a zero tolerance for aflatoxin in food, and lists a legal limit of 20 μg/kg (ppb) 

in feed. For dogs, the toxic dose of aflatoxin is 60 μg/kg (ppb) and the lethal dose 50 % 

(LD50) value is 500 to 1000 μg/kg (ppb) (AGAG, 2004; STENSKE et al., 2006; NEW-

MAN et al., 2007). In animal species, ratios of aflatoxins in feed and tissues range from 

500: 1 to 14.000:1 (excluding the liver) (AGAG, 2004). It was concluded in the present 

study that the moldy bread contained 25.5-3220 ppb total aflatoxin, compared with other 

results. These results are above the allowed legal limit and toxic dose for dogs. 

In a foodborne aflatoxin outbreak with hepatotoxicity (DERESZYNSKI et al., 

2008) and in a previous experimental aflatoxicosis study in dogs (KING, 1963), mark-

edly increased serum liver enzyme activities and hyperbilirubinemia were reported. In 

general, serum liver enzyme levels reflect cellular changes corresponding to the histo-

pathological features of liver degeneration (CENTER, 2007). 

 

Задание 3. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

Histopathological evaluation. Skin samples from both the wound and comparable 

adjoining normal skin were fixed in 10% neutral-buffered formalin. After fixation, the 

tissues were embedded in paraffin, and sections of 5 μm in thickness were stained using 

hematoxylin and eosin (H&E), Masson green trichrome and alcian blue/PAS and studied 

by a routine light microscope. Histological examinations were performed in a double-

blind fashion. The criteria that were studied in histopathological sections consisted of 

hemorrhage, fibrin deposition, polymorphonuclear cell and mononuclear cell infiltra-

tion, reepithelialization, cornification of the epithelium, fibroblast content, glycosamino-

glycan secretions, collagen content, revascularizations, necrosis, presence of fibrocytes, 

maturation and organization of collagen, elastic fibers, fibroblasts and blood vessels. 

The concentration of glycosaminoglycans was estimated qualitatively based on the con-

centration of the ground substance of the histopathological sections of the lesions after 

staining with alcian blue/PAS and a higher concentration of the ground substance was 

stated as larger amounts of the glycosaminoglycans and proteoglycans. Collagen content 

was measured on the basis of the connective tissue density measurement on the histo-

pathological sections stained with Masson green trichrome, of the experimental and con-

trol lesions. In every skin section an area just beneath the epidermis at the incised area 

was randomly selected. Thereafter, three other consecutive areas moving towards the 

deep dermis were selected. An eyepiece graticule with  

24 squares with known dimensions was used for cell counting. The cells present in all 

24 squares were counted at constant objective magnification of ×40. The cells present 

in each square were counted three times for accuracy and the average cell count was 

calculated as cells per mm. Duplicate counts were carried out by two observers inde-

pendently (ORYAN and SHOUSHTARI, 2008). The number of fibroblast, macro-

phages, lymphocytes and blood vessels were counted and their mean and standard devi-

ations were calculated. Biomechanical studies. After shaving, the skin containing the 

incision area was excised in a rectangular shape  
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(10×2 cm). Another similar skin sample from the intact skin of the comparable area far 

from the site of the initial excision of the same animal was excised as intact control skin. 

The samples were kept frozen (-20 °C), promptly after sampling for a maximum of 5 

days before being tested (ORYAN and ZAKER, 1998). 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Иностранный язык» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценки знаний обучающегося при написании контрольной 

работы 

 

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и уме-

ние уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свобод-

ное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показав-

шему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями 

выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обуче-

ния и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную ра-

боту вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках ос-

новных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типо-

вых практических задач. 

 

Критерии оценки контрольных заданий: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дано 91-100% пра-

вильных ответов; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дано 75-90% правиль-

ных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 61-

74% правильных ответов; 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 

менее 60% правильных ответов. 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

При оценке письменного перевода каждая фактическая ошибка снижает 

оценку на 1 балл, потеря информации на 0,5 балла. При большом количестве сти-

листических погрешностей, которые приводят к затруднению восприятия пере-

вода, общая оценка снижается на 1 балл. За нарушения в оформлении текста об-

щая оценка снижается на 0,5 балла. 

Оценка «отлично» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста ори-

гинала, не содержит фактических ошибок.  Терминология использована пра-

вильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста.   

Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

Оценка «хорошо» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста ори-

гинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь ин-

формации и стилистических погрешностей на других фрагментах текста. 

Имеются несущественные погрешности в использовании терминологии. 

Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в основном 

адекватно переданы. 

Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно оптимально. 

Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «удовлетворительно» 

Перевод содержит фактические ошибки.   

Низкая коммуникативность и плохая «читабельность» текста затрудняют 

его понимание рецептором.   

При переводе терминологического аппарата не соблюден принцип едино-

образия. 

В переводе нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Неадекватно решены проблемы реализации коммуникативного задания. 

Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Перевод содержит много фактических ошибок.   

Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. 

В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка пе-

ревода. 

Коммуникативное задание не выполнено.  

Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 
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Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 

Оценки 
Коммуникативное вза-

имодействие 
Произношение 

Лексико-граммати-

ческая правиль-

ность речи 

отлично Адекватная естественная 

реакция на реплики собе-

седника. Проявляется ре-

чевая инициатива для ре-

шения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естествен-

ном темпе, обучающийся 

не делает грубых фонети-

ческих ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

хорошо Коммуникация затруд-

нена, речь обучающегося 

неоправданно паузиро-

вана 

В отдельных словах до-

пускаются фонетические 

ошибки (например за-

мена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени обу-

словлена влиянием род-

ного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи обу-

чающегося. 

удовле-

твори-

тельно 

Коммуникация суще-

ственно затруднена, обу-

чающийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетиче-

ских ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Обучающийся де-

лает большое коли-

чество грубых грам-

матических 

и/или лексических 

ошибок. 

неудо-

влетво-

рительно 

Коммуникация фактиче-

ски отсутствует, обучаю-

щийся не проявляет рече-

вой инициативы. 

Речь не воспринимается 

из-за большого количе-

ства грубых фонетиче-

ских   ошибок. Интона-

ция обусловлена влия-

нием родного языка. 

Обучающийся де-

лает большое коли-

чество грубых грам-

матических 

и лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении научных дис-

куссий (круглый стол): 

 

Оценка «отлично» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы 

участников дискуссии. 

Оценка «хорошо» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно отве-

тил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой 

темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил 

аргументацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» – аспирант плохо понимает суть обсуж-

даемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 
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Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 

вопросов: 

- Оценка «отлично» – 25-22 правильных ответов. 

- Оценка «хорошо» – 21-18 правильных ответов. 

- Оценка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов. 

- Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки реферата: 

 

качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представ-

лению результатов.  

Оценка «отлично» ⎯ выполнены все требования к написанию реферата, 

представлению доклада обозначена проблема и обоснована её актуальность; сде-

лан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» ⎯ основные требования к реферату, докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата. доклада; имеются нарушения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ⎯ имеются существенные отступления от 

требований к реферированию и представлению доклада. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, до-

клада; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» ⎯ тема реферата, доклада не раскрыта, об-

наруживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не пред-

ставлен вовсе. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

 Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно 

усвоил предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

дисциплины у аспиранта нет. 
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Критерии оценки при проведении кандидатского экзамена: 
 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, при наличии всестороннего, 

систематического и глубокого знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется аспирантам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показывает полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, в случае знания 

основного материала учебной программы в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется аспирантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене/зачете 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, при наличии 

пробелов в знаниях основного материала учебной программы, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей. 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является овладение 

иностранным языком на таком уровне, который позволяет вести научную работу 

с использованием иностранных источников, а также осуществлять профессио-

нальную деятельность и общение в иноязычной среде. 

Данный курс обучения иностранному языку аспирантов и соискателей яв-

ляется завершающим этапом подготовки специалиста, владеющего иностранным 

языком как средством осуществления профессиональной и научной деятельности 

в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Уметь: применять современные методы и технологии научной 

коммуникации в своей работе на государственном и иностранном языках. 

Владеть: современными методами и технологиями научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 
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4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

57 

 

54 

⎯ лекции 2 

⎯ практические  52 

⎯ экзамен 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
90 

  

Итого по дисциплине  144 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экза-

мен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах по учебному плану оч-

ной формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Имя существительное. Образова-

ние множественного числа имен су-

ществительных. 

Склонение существительных. Типы 

склонения существительных.  

Категории залога.  

Временные формы глагола в Aktiv,  

Временные формы глагола в Passiv. 

Сложноподчиненное предложение 

(СПП).  

Порядок слов в главном предложе-

нии. 

Порядок слов в придаточном пред-

ложении. 

Основные подчинительные союзы и 

союзные слова. 

1 2 – – 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

Согласование времен в СПП. 

Распространенное определение. 

Особенности перевода распростра-

ненного определения. 

Обособленный причастный обо-

рот.  

Особенности перевода предложений 

с обособленным причастным оборо-

том.  

Модальные конструкции с инфи-

нитивом. 

Конструкция haben+ zu+ Infinitiv. 

Конструкция sein+ zu+ Infinitiv. 

Конструкция sich+ lassen + Infinitiv. 

Инфинитивные обороты  

Cсоюзные инфинитивные обороты. 

Бессоюзные инфинитивные обо-

роты. 

Особенности перевода предложений 

с участием инфинитивных оборотов. 

2 

Biologische Wissenschaften 

1. Die Zukunft der Welt. 

2. Die gegenwärtige Umwelt und Res-

sourcendiskussion. 

3. Die Bedürfnisse der heutigen Gene-

ration an Umwelt und Ressourcen 

1 – 13 22 

3 

Wirtschaftswissenschaften. 

1.Was ist unter dem Begriff „Wirt-

schaftswissenschaft“ zu verstehen? 

2. Die Geschichte der Wirtschaftswis-

senschaft Russlands. 

3. Die Geschichte der Wirtschaftswis-

senschaft Deutschlands. 

 

1 – 13 22 

4 

Die Technologien der Zukunft 

1. Was bezeichnet man als Nanotechno-

logie? 

2. Sind Ihnen die Schöpfer der Nano-

technologie bekannt? 

3. Worin besteht das Wesen des Be-

griffs „Nanotechnologie“? 

2 – 13 22 

5 

Computertechnologien. 

1. Warum ist die Microsoft Corporation 

weltweit der größte Softwarehersteller? 

2. Wie ist die Geschichte der Gründung 

der Firma Microsoft? 

3. Wo ist Microsoft vertreten? 

2 – 13 24 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

Итого 2 52 90 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1. Гильфанова Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. – Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 228 

c. – ISBN 978-5-4497-0317-0. – Электрон. текстовые данные // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90198.html .  

2. Глушак В. М. Немецкий язык для аспирантов: реферирование текстов и 

презентация диссертации : учебное пособие / В. М. Глушак ; под ред. Е. М. Игна-

товой. - Москва : Прометей, 2021. – 106 с. - ISBN 978-5-00172-138-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851285  

3. Федулова О. В. Некоторые аспекты грамматики немецкого языка. Пассив 

Aspekteder deutschen Grammatik. Passiv : учебное пособие / О. В. Федулова, И. А. 

Шипова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 32 c. — ISBN 978-5-4263-0622-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79044.html  

 

Дополнительная учебная литература  

1. Здановская Л. Б. Немецкий язык для аспирантов сельскохозяйственных 

вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Здановская. – Краснодар : 

КубГАУ, 2017. – 152 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Uchebnoe_posobie_Nemeckii_dlja_MAG_i_ASP_.

pdf. 

2. Снегова, Э. И.  Deutsche Literatur = Немецкая литература : учебное посо-

бие / Э. И. Снегова, С. В. Лимова. — Санкт-Петербург : Антология, 2020. — 190 

c.– Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104019.html 

3. Яковлева, А. С. Немецкий язык для обучающихся в магистратуре и аспи-

рантуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Яковлева, Е. Б. Еренчи-

нова, С. А. Еренчинов. – Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 

2018. – 86 c. – ISBN 978-5-9961-1616-4. – Электрон. текстовые данные // 

http://www.iprbookshop.ru/90198.html
https://znanium.com/catalog/product/1851285
https://www.iprbookshop.ru/79044.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Uchebnoe_posobie_Nemeckii_dlja_MAG_i_ASP_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/Uchebnoe_posobie_Nemeckii_dlja_MAG_i_ASP_.pdf
https://www.iprbookshop.ru/104019.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83703.htm. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень Интернет сайтов:   

– Ресурс Полпред (www.polpred.com), Юрайт (www.urait.ru) 

– Словари «Мультитран» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.multitran.ru 

– Словари «ABBYY Lingvo» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.lingvo-online.ru 

– Федеральный портал Российское образование  

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Иностранный язык (английский, немецкий) [Электронный ресурс] :  ме-

тодические указания / Т. С. Непшекуева, Л. Б. Здановская – Краснодар : КубГАУ, 

2019. – 44 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrash

chenie_kredit_1_522670_v1_.PDF  

2. Здановская Л. Б. Немецкий язык в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие / Л. Б. Здановская. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 88 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/117/UCHEBNOE_POSOBIE_36.04.02_CHastnaja_zoot

ekhnija_tekhnologija_proizvodstva_produktov_zhivotnovodstva_566727_v1_.PDF  
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/83703.htm
http://www.polpred.com/
http://www.urait.ru/
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrashchenie_kredit_1_522670_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/38.06.01_Metod._ukazanija__Finansy_den._obrashchenie_kredit_1_522670_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/UCHEBNOE_POSOBIE_36.04.02_CHastnaja_zootekhnija_tekhnologija_proizvodstva_produktov_zhivotnovodstva_566727_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/117/UCHEBNOE_POSOBIE_36.04.02_CHastnaja_zootekhnija_tekhnologija_proizvodstva_produktov_zhivotnovodstva_566727_v1_.PDF
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Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает Word, 

Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Иностранный язык 

 (Немецкий) 

Помещение №421 ЗОО, посадочных мест — 25; 

площадь — 44,3м²; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового  проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Калинина 

д.  13. 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации . 

Помещение №310 ЗОО, площадь — 41,6м²; учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового  

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации . 

 

 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office; 

Помещение №226 ГУК, посадочных мест — 16; 

площадь — 35,9м²; помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

 

технические средства обучения 

(компьютер персональный — 13 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета; 

 

специализированная мебель (учебная мебель); 

Помещение №349 ЗОО, площадь — 19,1м²; поме-

щение для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

 

звуковое оборудование — 9 шт.; 

лабораторное оборудование 

(плейер — 21 шт.) 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Иностранный язык» представлены в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Контрольные работы 

Пример заданий для контрольной работы: 

 

I Stellen Sie die Sätze zusammen und übersetzen Sie diese ins Russische. 

1. Zukunftsfähigkeit zielt auf die Gestaltung von Welt, auf Systemveränderung, auf 

Innovation  

2. Wächst Bedarf an Nahrungsmitteln in globalem Maßstab, 

3. Unter ökologischem Landbau werden bislang alle Landbausysteme verstanden, 

4) dann steht diese Anbaufläche, klimatische Faktoren, Betriebsmittel gegenüber. 

5) in denen die strengen Regeln der in der AGÖL zusammengeschlossenen Ver-

bände beachtet werden. 

6) und gerade über das derzeit Vorstellbare hinaus. 

II. Finden Sie Synonyme. 

7 die  Ökologie a die Selektion 

8 die Züchtung b die Knappheit 

9 der Bedarf c der Ackerbau 

10 der Mangel d die Umwelt 

11 der Landbau e das Erfordernis 

III. Korrelieren Sie die Begriffe und ihre Definitionen. 

a) die Züchtung, b) der Umweltschutz, c) der ökologische Landbau, d) nachhaltige 

Entwicklung, e) die Hypothese 

12. Die Herstellung von Nahrungsmitteln und anderen landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen auf der Grundlage möglichst naturschonender Produktionsmethoden unter 

Berücksichtigung von Erkenntnissen der Ökologie und des Umweltschutzes. 

13. Eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation dient, ohne 

die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu befriedi-

gen.   

14. Eine Aussage, deren Gültigkeit man für möglich hält, die aber nicht bewiesen 

oder verifiziert ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_%28Gesellschaft%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Logik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Verifizierung
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15. Die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt mit dem Ziel der 

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage aller Lebewesen mit einem funktionieren-

den Naturhaushalt. 

16. Die kontrollierte Fortpflanzung mit dem Ziel der genetischen Umformung. 

IV. Bilden Sie Imperativform. 

17) öffentlich sprechen (2 Pers. Sg.) 

18) für den Schaden einstehen (Höflichkeitsform) 

19) an der Diskussion teilnehmen (2 Pers. Pl.) 

20) die Entscheidung beeinflussen (wollen + Inf.) 

21) die Konferenz durchführen (1 Pers. Pl.) 

V. Gebrauchen Sie die passenden Modalverben und übersetzen Sie diese Sätze 

ins Russische. 

22. Der ökologische Handlungsbedarf … im einfachsten und wirksamsten durch 

flächendeckende Einführung des ökologischen Landbaues befriedigt werden. 

23. Die direkten Umstellungs- und auch Bewirtschaftungsbeihilfen … entweder 

sehr hoch oder nach der Höhe der Umstellungskosten regional differenziert sein. 

VI. Rekonstruieren Sie die Sätze. Gebrauchen Sie dabei Präsens Passiv. 

Übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

24. Neue unbekannte Wege auf dem Gebiet der Ökologie suchen die progressivsten 

Wissenschaftler der Welt. 

25. Die ökologische Qualität der Agrarlandschaft untergliederten die Fachleute in 

mehrere Komponenten. 

VII. Rekonstruieren Sie die Sätze. Gebrauchen Sie dabei Präteritum Passiv. 

Übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

26. Die neuesten Getreidesorten stellte man   den Landwirten   zur Verfügung.  

27. Der Landwirt bezahlte die Züchtungskosten über ein „angemessenes Entgelt“ 

für die Nutzung der neuen Sorten. 

VIII. Mit oder ohne "zu"? Übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

28. Die ökologische Qualität der Agrarlandschaft lässt sich in mehrere Komponenten 

… untergliedern. 

 

IX. Mit oder ohne "zu"? Übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

1. Der politische Widerstand führt … einer Lockerung des Begriffs ökologischer Land-

bau, statt   darunter alle Landbausysteme … verstehen. 

2. Der ökologische Landbau hat nicht nur die Umweltbelastungen … vermeiden. 

X. Stellen Sie die Frage. Gebrauchen Sie entsprechendes Fragepronominalad-

verb.   

3. Es gibt ernstzunehmende Einwendungen gegen den Gedanken, den ökologi-

schen Landbau durch Verordnung oder Beihilfen flächendeckend einzuführen. 

4. Sie sind mit einigen Antworten nicht einverstanden. Erwidern Sie. Gebrauchen Sie 

entsprechendes Demonstrativpronominaladverb. 

XI. Gebrauchen Sie Konjunktiv II Präteritum. 

5. im Laborraum sein. 

6. den Artikel lesen. 

XII. Bilden Sie Satzgefüge. Gebrauchen Sie Konjunktiv II Präteritum / Kon-

junktiv II Futur I. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturhaushalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Genetik
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      7. mutig sein – neue unbekannte Wege zu suchen 

8. zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen – Erfolg haben 

XIII. Ergänzen Sie den Satz. Gebrauchen Sie die entsprechende Form des Rela-

tivpronomens. Übersetzen Sie den Satz ins Russische. 

9. Die Düngung, der Pflanzenschutz und Maschinenkosten, …    Besonderheiten zu 

betonen waren, wurden in starkem Maße von der Sorte beeinflusst. 

XIV. Bestimmen Sie die Art des Nebensatzes und übersetzen Sie das Satzge-

füge ins Russische. 

10. Seitdem die Innovationstechnologien eingeführt wurden, bekommen sie 

Grants auf Basis zwischenstaatlicher Vereinbarungen. 

XV. Übersetzen Sie den Satz mit abgesonderter Partizipialkonstruktion.  

11. An den internationalen Ausstellungen teilnehmend, tragen wir zur Arbeits-

beschaffung der Absolventen bei. 

XVI. Stellen Sie die Sätze zusammen.    Übersetzen Sie diese ins Russische.   

12. Wenn die Wissenschaftler im praktischen Zuchtbetrieb   künstliche Infekti-

onen mit vielen Erregern nicht durchführten, … 

13. Wenn Frühreife aus klimatischen Gründen in Deutschland eine große Rolle 

spielte, … 

14.  Besprächen wir die ertragssichernden Faktoren, … 

15.  dann erwähnten wir die Winterfestigkeit und Standfestigkeit. 

16.  so wäre die Situation noch schlimmer. 

17.  dann fände der Weizenanbau auf besseren Böden nicht statt. 

XVII. Ergänzen Sie. 

18.  … (устойчивость к болезни) spielt in der … (селекция) eine große Rolle.  

19. In diesem Fall sind … (затраты на селекцию) über ein … … 

(соразмерное вознаграждение) für die Nutzung der neuen Sorten zu bezahlen. 

20. Dem   Bedarf an … (продукты питания) stehen   … (посевная площадь), 

klimatische Faktoren, … (средства производства) gegenüber. 

21.  Die amtlichen … (уровни сортовых характеристик) zugelassener Sorten 

haben im Verlaufe der Jahre eine Wandlung erfahren. 

22.  Dabei lassen sich solche Pflanzenkrankheiten wie … (септориоз), …, 

(желтая ржавчина) … (бурая ржавчина) erwähnen. 

23.     …  (Выращивание пшеницы) hängt von der Forschung und Entwicklung ab.  

XVIII. Stellen Sie die Sätze zusammen und übersetzen Sie diese ins Russi-

sche. 

24. Handelt es sich um freies Unternehmertum, 

25. Es ist wichtig zu erwähnen,   

26. Der   positiv wirkende Unternehmer zeichnet sich dadurch aus,    
a), dass er innovatives Potential in seinem Unternehmen aufbaut.   

b) so muss dieses im Interesse aller Gesellschaftsgruppen gefördert werden. 

c) dass die Informationstechnik zu einer „strategischen Waffe“ der Unterneh-

mensführung“ geworden ist.   

IX. Bilden Sie Imperativform. 

27. zur Entwicklung beitragen (1 Pers. Pl.) 
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28. Initiative einschätzen (2 Pers. Pl.) 

 

I. Gebrauchen Sie Konjunktiv II Präteritum. 

1. nur die vorteilhaften Entscheidungen treffen 

2. eine breite Unterstützung finden 

II. Bilden Sie Satzgefüge. Gebrauchen Sie Konjunktiv II Präteritum / Kon-

junktiv II Futur I. 

3. Unternehmer sein – zum Innovationspotenzial beitragen 

4. notwendige Instrumente haben – die Unternehmensführung effektiv 

wirken 

III. Ergänzen Sie den Satz. Gebrauchen Sie die entsprechende Form des Re-

lativpronomens. Übersetzen Sie diesen Satz ins Russische. 

5. Güter, zu …  Herstellung zielgerichtete Kombination der Produkti-

onsfaktoren ausgenutzt wurde, sind für einen bestehenden Bedarf   geschaffen. 

IV. Bestimmen Sie die Art des Nebensatzes und übersetzen Sie das Satzgefüge 

ins Russische. 

 6. Aus den Elementarfaktoren resultiert in einer dynamischen Wirtschaft nur dann 

Fortschritt, wenn mit neuem Wissen neue Güter und mehr Produktivität geschaffen wer-

den. 

V. Korrigieren Sie die Fehler. Übersetzen Sie diesen Satz ins Russische. 

7. Es bekannt ist, dass die „Integration“ als Bezeichnung für den direkten Zugang 

zu allen externen wie auch internen Informationen wird dadurch zu einer notwendigen 

Vorbedingung für die Verfügbarkeit des Elementarfaktors „Wissen“.  

VI. Übersetzen Sie den Satz mit abgesonderter Partizipialkonstruktion.  

8. Die Bedeutung der traditionellen Betriebswirtschaftslehre bestreitend, betonten 

sie ihre Rolle für die Einzelwirtschaften und Unternehmensbranchen. 

VII. Stellen Sie die Sätze zusammen.    Übersetzen Sie diese ins Russische.   

9. Gingen die Unternehmer aus dem Zweck und Ziel des wirtschaftlichen Handelns 

aus, … 

10. Organisierten Sie zielgerichtetes Handeln, … 

11. Wenn wir Güter aus der zielgerichteten Kombination der Produktionsfaktoren 

schüfen, …  
 12) dann deckten wir einen bestehenden Bedarf auf dem Güter- und Faktormarkt. 

 13) dann arbeiteten sie erfolgreich am Markt. 

 14) so lösten Sie die Aufgabe der „integrierten Informationstechnologie“. 

VIII. Stellen Sie die Sätze zusammen und übersetzen Sie diese ins Russische. 

15. Nanobots, die zur Manipulation einzelner Atome und Moleküle fähig sind, 

16. Für medizinische Anwendungen wären auch lange, dünne, faserförmige Nano-

bots geeignet,      

17. Wenn die Menschen früher Sinn und Geschick zu Nanotechnologien  besessen 

hätten,    
18) die zwischen den Körperzellen oder in den Blutgefäßen verlaufen.   

19) hätten sie viel länger gelebt. 

20) werden auch Assembler genannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Atom
https://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
https://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Assembler_(Nanotechnologie)
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IX. Finden Sie Synonyme und Antonyme. 
21 Nanobots a das Gleiten  

22 die Luft b einverstanden sein  

23 die  Reibung c Assembler 

24 gegenüberstehen d das Original 

25 die Kopie e die Atmosphäre   

X. Korrelieren Sie die Begriffe und ihre Definitionen. 

1) die Fehlerwahrscheinlichkeit, 2) der Weltraummüll, 3) die NASA, 4) das Weltall, 

5) Nano-Food  

26. Alle künstlich erzeugten oder veränderten Nahrungsmittel, denen mittels Na-

notechnologie über Nanopartikel bestimmte Eigenschaften zugewiesen werden. 

27. Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde (USA). 

28. Nichtfunktionale künstliche Objekte in einer Umlaufbahn um die Erde. 

29. Die vorgefundene Anordnung aller Materien und Energien, angefangen bei den 

elementaren Teilchen bis hin zu den großräumigen Strukturen wie Galaxien und Galaxi-

enhaufen. 

30. Eine Angabe über empirische Häufigkeiten oder Erwartungswerte von Ausfall-

raten, Pannenstatistik. 

 

1.2. Темы рефератов 

1. Geschichte und Kultur eines biologischen Konzepts. 

2. Bodenkunde. Untersuchungsmethoden und ihre Anwendungen. 

3. Der Experimentator: Molekularbiologie/Genomics. 

4. Molekularbiologie der Zelle. 

5. Bedarf und Möglichkeiten eines Geo-Informationssystems aus der Sicht der Biolo-

gie. 

6. Die ökologische Qualität der Agrarlandschaft. 

7. Die gegenwärtigen Umwelt-und Ressourcendiskussionen. 

8. Die staatliche Agrarpolitik. 

9. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle des Ökologischen Landbaus. 

10. Der Weltmarkt und die Getreidepreisen. 

11. Die Probleme der Steigerung der Welternährung.   

12. Modernes Wirtschaften. 

13. Umweltschutz und Klimaänderung. 

14. Die Globalisierung der modernen Wirtschaft. 

15. Die Zukunftsfähigkeit und Innovation. 

16. Die Bedeutung der Modernisierung der Landwirtschaft. 

17. Die Europäische Union ‒ neue Entwicklungsetappe. 

18. Russland unter den Bedingungen der Sanktionen. 

19. Die gegenwärtigen Umwelt-und Ressourcendiskussionen. 

20. Die staatliche Agrarpolitik. 

21. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle des Ökologischen Land-baus. 

22. Der Weltmarkt und die Getreidepreisen. 

23. Die Probleme der Steigerung der Welternährung.   

https://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungsmittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nanopartikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Umlaufbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Empirisch
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ufigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Erwartungswert
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausfallrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausfallrate
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Experimentator
http://de.wikipedia.org/wiki/Geo-Informationssystem
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24. Modernes Wirtschaften. 

25. Umweltschutz und Klimaänderung. 

26. Die Globalisierung der modernen Wirtschaft. 

27. Die Zukunftsfähigkeit und Innovation. 

28. Die Bedeutung der Modernisierung der Landwirtschaft. 

29. Die Europäische Union ‒ neue Entwicklungsetappe. 

30. Russland unter den Bedingungen der Sanktionen. 

31. Umweltschutz und Klimaänderung. 

32. Die Globalisierung der modernen Wirtschaft. 

33. Die Zukunftsfähigkeit und Innovation. 

34. Die Bedeutung der Modernisierung der Landwirtschaft. 

35. Die Europäische Union ‒ neue Entwicklungsetappe. 

36. Russland unter den Bedingungen der Sanktionen. 

37. Die gegenwärtigen Umwelt-und Ressourcendiskussionen. 

38. Die staatliche Agrarpolitik. 

39. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle des Ökologischen Landbaus. 

40. Der Weltmarkt und die Getreidepreisen. 

 

1.3 Научные дискуссии (круглый стол) 

1. Wissenschaft des 21. Jahrhunderts: Probleme und Lösungen. 

2. Zuchtziele in moderner Welt. 

3. Ökologische Probleme der Landwirtschaft in Russland. 

4. Ökologische Probleme der Landwirtschaft in Deutschland. 

5. Die Probleme der Finanzierung der wissenschaftlichen Forschungen. 

6. Die praktische Realisierung der wissenschaftlichen Entdeckungen. 

7. Die Perspektiven der Entwicklung des Agrarindustriekomplexes in Russland. 

8. 8.Nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland. 

9. Die Probleme der Steigerung der Welternährung. 

10. Molekularbiologie der Zelle. 

11. Wissenschaft des 21. Jahrhunderts: Probleme und Lösungen. 

12. Zuchtziele in moderner Welt. 

13. Ökologische Probleme der Landwirtschaft in Russland. 

14. Ökologische Probleme der Landwirtschaft in Deutschland. 

15. Die Probleme der Finanzierung der wissenschaftlichen Forschungen. 

16. Die praktische Realisierung der wissenschaftlichen Entdeckungen. 

17. Die Perspektiven der Entwicklung des Agrarindustriekomplexes in Russland. 

18. 8.Nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland. 

19. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Rolle des Ökologischen Landbaus. 

20. Umweltschutz und Klimaänderung. 
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1.4 Тестовые задания  

Указания: все задания имеют четыре варианта ответа, из которых 

правильный только один или нет правильного ответа. Номер ответа обведите 

кружочком в бланке ответов 

Тема 1. Склонение существительных. Типы склонения существитель-

ных. Категории залога. Сложноподчиненное предложение (СПП). Распро-

страненное определение. Обособленный причастный оборот. Модальные   

конструкции с инфинитивом. Инфинитивные обороты. 

1.  Eine Zusammenfassung – ist eine prägnante Inhaltsangabe, ein  Ab

 riss ohne Interpretation und Wertung einer  …. Arbeit.  

a) wissenschaftlichen 

b) technischen 

c) künstlichen 

d) gewissenhaften 

 

2. Eine Zusammenfassung weist eine klare, nachvollziehbare … und Struktur auf. 

a) Rede 

b) Vortrag 

c) Kompetenz 

d) Sprache 

 

3. Wissenschaftliche Artikel müssen eine Zusammenfassung  enthalten, typi-

scherweise … Wörtern. 

a) von 500 bis 700 

b) von 100 bis 150 

c) von 1000 bis 1500 

d) von 10 bis 30 

 

4. Zu den wichtigsten Merkmalen der Zusammenfassung gehören: 

a) Unabhängigkeit, Aktivität, Schönheit, Länge, Stärke 

b) Schwierigkeit, Kommunikation, Regulation, Organisation, Aussprache 

c) Objektivität, Kürze, Verständlichkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit 

d) Grammatik, Besonderheit, Freiheit, Souveränität, Richtung 
 

5.  Eine Zusammenfassung  soll  folgende Faktoren besitzen: 

a) Informativität, Neuheit und Relevanz 

b) Farbe, Schemas und Literatur 

c) Planung,  Bilder, und Diagramme 

d) Originalität, Publikation und Fotos 

 

6. Eine Zusammenfassung des wissenschaftlichen Artikels entspricht folgenden 

Anforderungen: 

a) mit Bildern, ohne Literaturzitate und Absätze 

https://de.wikipedia.org/wiki/Inhaltsangabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Arbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
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b) mit Bildern und Literaturzitate und in einem Absatz 

c) ohne Bilder, mit Literaturzitaten und in mehreren Absätzen 

d) ohne Bilder und Literaturzitate und in einem Absatz 

 

7. Finden Sie Synonyme. 
1.die Unternehmensführung 1. das Unternehmen 

2. der Betrieb 2. die Gefährlichkeit 

3. das Risiko 3. das https://de.wikipedia.org/wiki/Management 
Management 

4. die Einschätzung 4. der Anfang 

 5. die Beurteilung 

1-3, 2-1, 3- 2, 4-5. 

 

8. Finden Sie Antonyme. 
 1. positiv 1. das Risiko 

 2. der Stillstand 2. privat 

 3. die Vorsicht 3. negativ 

 4. staatlich 4. die Entwicklung 

 5. die Forschung 

1-3, 2-4, 3-1, 4-2. 

 

9. Korrelieren Sie die Begriffe und ihre Definitionen. 
1. der Markt 1.Das Gesamtheit aller, einem Wirtschaftsraum zu-

geordneten, Wirtschaftssubjekte.  

2. das Unternehmen 2. Eine politische Ordnung, in der einer     Institu-

tion eine privilegierte Stellung zukommt. 

3. die Volkswirtschaft 3. Das   Zusammenführen von Angebot und Nach-

frage an Waren. 

4. der Staat 4. Ein positiver Zustand, der individuell   wahrge-

nommen wird.   
 5.Eine wirtschaftlich selbständige Organisations-

einheit. 

1-3, 2- 5, 3-1, 4- 2.  

 

10. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge:  

a) Muss freies Unternehmertum im Interesse aller Gesellschaftsgruppen gefördert wer-

den. 

b) Freies Unternehmertum muss im Interesse aller Gesellschaftsgruppen gefördert wer-

den. 

c) Aller Gesellschaftsgruppen gefördert werden freies Unternehmertum im Interesse 

muss. 

d) Gefördert werden muss im Interesse aller Gesellschaftsgruppen freies Unternehmer-

tum. 

 

  Тема 2.  Biologische Wissenschaften 

 

1. Der Unternehmer muss für folgendes verantwortlich sein: 

a) für die Qualität und Effektivität seiner Instrumente 

b) für die Freiheit und Souveränität seiner Tätigkeit 

c) für die Kommunikation und Regulation seiner Handlungen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
https://de.wikipedia.org/wiki/Management
https://de.wikipedia.org/wiki/Institution
https://de.wikipedia.org/wiki/Institution
https://de.wikipedia.org/wiki/Privileg
https://de.wikipedia.org/wiki/Individualit%C3%A4t
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d) für die Kürze und Länge seiner Rede 

 

2. Aus der Internationalisierung der Märkte resultieren …. 

a) neue Wege 

b) neue Etappen 

c) neue Wirtschaftsstrukturen 

d) neue Arbeitspläne 

 

3. Die … ist der wichtige Leistungsfaktor der Informationssysteme. 

a) „Revolution “ 

b) „Organisation“ 

c) „Reaktion“ 

d) „Integration“ 

 

4. Zu den Elementarfaktoren des Wirtschaftens gehören folgende: 

a) Stickstoff, Stoffwerk und Kritik 

b) Versuch, Klima und Boden 

c) Arbeit, Betriebsmittel und Werkstoffe 

d) Leistung, Kapital und Qualität 

 

5. Finden Sie Synonyme. 
1. das Projekt 1. der Versuch 
2. das Experiment 2. die Ökonomie 
3. die Wirtschaft 3. der Zuschuss 
4. der Grant 4. der Entwurf 
 5. das Praktukum 

1-4, 2-1, 3-2, 4-3 

 

 6. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge: 

a) Ist das Rechnungswesen ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre. 

b) Ein Teilgebiet das Rechnungswesen ist der Betriebswirtschaftslehre. 

c) Das Rechnungswesen ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre ist. 

d) Das Rechnungswesen ist ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre. 

 

 7. Die ökonomischen … bewirkten positive Effekte. 

a) Arbeiter 

b) Parteien 

c) Entscheidungen 

d) Wünsche 

 

 8. Eine Gruppe von Unternehmen, die nah Verwandte Substitute herstellen, heißt …. 

a) Branche 

b) Schaden 

c) Güter 

d) Wert 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Substitutionsgut
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9. Grants wurden im Rahmen der finanziellen …   gewährt.   

a) Diplomarbeit 

b) Mühe 

c) Risiko 

d) Zusammenarbeit 

 

10. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge: 

a) Aus den Elementarfaktoren resultiert in einer dynamischen Wirtschaft der Fortschritt. 

b) Resultiert aus den Elementarfaktoren in einer dynamischen Wirtschaft der Fortschritt. 

c) Der Fortschritt aus den Elementarfaktoren resultiert in einer dynamischen Wirtschaft.  

d) In aus den Elementarfaktoren    einer dynamischen Wirtschaft der Fortschritt resul-

tiert. 

 

 11. Finden Sie Synonyme. 
1.  die Meinung 1.  mitteilen 

2.  die Äußerung    2.  die Zuversicht 

3.  kundgeben 3. die Ansicht 

4.  das Glauben 4. die Folge 

 5. die Aussage 

1-3, 2-5, 3-1, 4-2 

 

12. Finden Sie Antonyme. 
1.   beginnen 1.  vermeiden 

2.   unterstützen 2.   kündigen 

3.   entwickeln 3.  vorbeugen 

4.   anstellen 4.  beenden 

 5. behindern 

1-4, 2-1, 3-5, 4-2 

 

13. Als Nanotechnologie wird die Forschung  …  bezeichnet. 

a) in vielen Wissenschaftsgebieten 

b) in der Physik 

c) in der Chemie 

d) in der Lebensmittelindustrie und im Maschinenbau 

 

14. Nanotechnologie … ist die Veränderung von Materialien, … 

a) sei es Atom für Molekül 

b) Molekül für Molekül 

c) sei es Atom für Atom 

d) sei es Atom für Atom oder Molekül für Molekül. 

 

15.  Als Vater der Nanotechnologie gilt …  

a) Bill Gates 

b) Richard Feynman 

c) Albert Einstein 

d) Alfred Nobel 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzielle_Zusammenarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
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16. Der Sammelbegriff „Nanotechnologie“ gründet auf der allen Nano-For-

schungsgebieten gleichen Größenordnung … 

a) vom Einzelatom bis zu einer Strukturgröße von 1 nm. 

b) von der Einzelmolekül bis zu einer Strukturgröße von 10 nm. 

c) vom Einzelatom bis zu einer Strukturgröße von 100 nm. 

d) vom Einzelatom bis zu einer Strukturgröße von 10 nm. 

 

17. Ein Nanometer ist …. 

a) ein Milliardstel Meter (10−9 m) 

b) ein Hundertstel Meter (10−9 m) 

c) ein Tausendstel Meter (10−9 m) 

d)  ein Millionstel Meter (10−9 m) 

 

18.  Neue Materialien wie … werden schon jetzt in vielen Gebieten eingesetzt. 

a) Fullerene    

b) Carbon-Nanotubes 

c)  Wasserstoff 

d) Fullerene   oder Carbon-Nanotubes 

 

19. Heute … werden … breite Strukturen erreicht. 

a) 222nm 

b) 2 nm 

c) 22 nm 

d) 0,2 nm 

 

20. Die Nanomaterialien werden … hergestellt. 

a) auf chemischem Wege 

b) mittels mechanischer Methoden 

c) physikalischem Wege 

d) auf chemischem Wege oder mittels mechanischer Methoden 

 

 

Тема 3.  Wirtschaftswissenschaften 

 

1. Eine Entwicklungsrichtung der Nanotechnologie kann als Fortsetzung und Erwei-

terung … angesehen werden. 

a) der Landtechnik 

b) der Mikrotechnik 

c) der Bautechnik 

d) Hydrotechnik 

 

 2.  Chemiker arbeiten in … Dimensionen. 

a) verschiedenen 

b) bestimmten 

c) atomaren  

http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Strukturgr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fullerene
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffnanor%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Fullerene
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffnanor%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrotechnik
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d) molekularen 

 

 3. Nur … der Nanotechnologie beschäftigt sich mit Nanomaschinen. 

a) alle Zweige 

b) ein größerer Zweig 

c) ein kleiner Zweig 

d) einige Zweige 

 

4. Effekte, wie sie viele Nanotechnologien nutzen, kommen häufig … vor. 

a) in der Kultur 

b) in der Wissenschaft 

c) in der Landwirtschaft 

d) in der Natur 

 

5. Das bekannteste Beispiel für Nanotechnologie ist … . 

a) der Wirtschaftseffekt 

b) der Lotuseffekt 

c) bakteriostatischer Effekt 

d) abtötender Effekt 

 

6.  An … -beinen sind nanometergroße Haare, die der Grund dafür sind, dass diese 

Insekten an Decken und Wänden laufen können. 

a) Schmetterlingen- 

b) Mücken- 

c) Fliegen- 

d) Käfern- 

 

7. Auch …, die … sind natürliche Nanomaschinen. 

a) Eiweiße 

b) Ribosomen 

c) Pektine 

d) Herbizide 

 

8. Zu den wichtigsten nanotechnologischen Produkten zählen viele .. und andere Zu-

satzstoffe  für Lacke und Kunststoffe. 

a) Pigmente 

b) Fermente 

c) Momente  

d) Komponenten 

 

9. Die Hochschulen in der BRD … staatliche Lehranstalten. 

a) sein 

b) ist 

c) sind 

d) bin 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Decke_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wand_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ribosom
http://de.wikipedia.org/wiki/Pigment


122 

 

10. Von grundlegender Bedeutung … die Freiheit der Tätigkeit. 

a) sein 

b) ist 

c) sind 

d) bin 

 

11. Ich … Ökonom von Beruf. 

a) sein 

b) ist 

c)sind 

+bin 

 

12.   … ihr die Absolventen der Agraruniversität? 

a) seid 

b) ist 

c) sind 

d) bin 

 

13. … Sie schon Aspirant? 

a) bist 

b) ist 

c) sind 

d) bin 

 

Тема 4.   Die Technologien der Zukunft 

 

 

1. An der Spitze der Agraruniversität … ein Rektor. 

a) stehen 

b) stehst 

c) stehe 

d) steht 

 

2. Unsere Hochschule … zu den Fachhochschulen. 

a) gehören 

b) gehörst 

c) gehört 

d0 gehöre 

 

3. Die Microsoft Corporation ist ein … Software- und Hardwarehersteller. 

a) multinationaler 

b) nationaler 

c) deutscher 

d) amerikanischer 
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4. Mit 94.290 Mitarbeitern und einem Umsatz von 73,72 Milliarden US-Dollar ist 

das Unternehmen weltweit der größte … . 

a) Lebensmittelhersteller 

b) Autohersteller 

c) Hardwarehersteller 

d) Softwarehersteller 

 

5. Der Hauptsitz von Microsoft Corporation liegt in Redmond, einem Vorort von  

a) Berlin 

b) Seattle 

c) New York 

d) London 

 

6. Das Unternehmen wurde am 4. April  …  von Bill Gates und Paul Allen gegrün-

det. 

a) 1975 

b) 1985 

c) 1995 

d) 2005 

 

7. Ende der 1970er Jahre hat das Unternehmen 1981 … MS-DOS vorgestellt. 

a) das Wirtschaftssystem 

b) das Geldsystem 

c) das Betriebssystem 

d) das Arbeitssystem 

 

8. In den 1990er Jahren wurde das grafische Betriebssystem …   geschaffen. 

a) Word 

b) World 

c) Wind 

d) Windows 

 

9. Microsoft ist … bei Betriebssystemen und Office-Anwendungen.http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Microsoft - cite_note-2 

a) Arbeitgeber 

b) Arbeitnehmer 

c) Betriebsleiter 

d) Marktführer 

 

10. Microsoft zählt  zu den … Aktiengesellschaften. 

a) kleinsten 

b) profitabelsten 

c) ärmsten 

d) schönsten 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Redmond_(Washington)
http://de.wikipedia.org/wiki/Seattle
http://de.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Allen
http://de.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Office-Paket
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft#cite_note-2
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11. Microsoft gehört regelmäßig nach der Marktkapitalisierung laut der Liste …  

Global 500 zu den teuersten Unternehmen der Welt. 

a) Bild 

b) Ney York Times 

c) Spiegel 

d) Financial Times 

 

12. Microsoft bietet Betriebssysteme und Anwendungsprogramme sowie Hard-

ware wie … , … und … andere Eingabegeräte an. 

a) Mäuse, Joysticks, Tastaturen 

b) Mäuse, Werkstoffe, Erzeugnisse 

c) Waffen, Sportausrüstung, Geräte 

d) Futtermittel, Lebensmittel, Waschmittel 

 

13. Die Büro-Programme Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint 

und Publisher werden zusammen als sogenanntes verkauft. 

a) Windows-Paket 

b) wichtiges Paket 

c) einziges  

d) Office-Paket 

 

Тема 5. Computertechnologien. 

 

1. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge: 

a) „Optimale Betriebsgröße“ es gibt keine, sondern „passende“ informationstechnische 

Infrastruktur. 

b) Es gibt keine „passende“ informationstechnische Infrastruktur „optimale Be-

triebsgröße“, sondern.  

c) Gibt es keine „optimale Betriebsgröße“, sondern „passende“ informationstechnische 

Infrastruktur. 

d) Es gibt keine „optimale Betriebsgröße“, sondern „passende“ informationstechnische 

Infrastruktur. 

 

2. Bestimmen Sie die richtige Wortfolge:  

a) Das Innovationspotenzial entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volks-

wirtschaften. 

b) Entscheidet das Innovationspotenzial über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volks-

wirtschaften. 

c) Unserer Volkswirtschaften über die Wettbewerbsfähigkeit das Innovationspotenzial 

entscheidet.  

d) Das Innovationspotenzial unserer Volkswirtschaften entscheidet die Wettbewerbsfä-

higkeit über. 

 

  3. Die deutsche Wirtschaft war ein Garant ….. 

a) für Informativität 

b) für Schönheit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Marktkapitalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Times_Global_500
http://de.wikipedia.org/wiki/Financial_Times_Global_500
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsprogramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Maus_(Computer)
http://de.wikipedia.org/wiki/Joystick
http://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Maus_(Computer)
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c) für Stabilität 

d) für Freiheit 

 

  4. … trägt der Skepsis der Deutschen in Bezug auf Innovationen   bei. 

a) Die Euro-Krise 

b) Die Rubel-Krise 

c) Die Dollar-Krise 

d) Die Yuan-Krise 

 

5. Finden Sie Synonyme. 
1. Güter 1. das Kenntnis 

2. der Verlust 2. die Bedingung 

3. das Wissen 3. Waren 

4. die Klassifizierung 4. der Schaden 

 5. die Gliederung 

1-3, 2-5, 3-1, 4-5 

 

6. Bewerben Sie sich initiativ und überzeugen Sie mit …. 

a) Traum 

b) Geld 

c) Individualität 

d) Volk 

 

7. Auf nur ein Prozent der Bewerbungen erfolgt …. 

a) keine Konferenz 

b) keine Geschichte 

c) kein Studuim 

d) keine Resonanz 

 

8. Notieren Sie bei Bedarf detaillierte …. 

a) Antworten 

b) Sprache 

c) Fragen 

d) Rede 

 

9. Während … steigen, fällt zugleich der Kapitalabfluss. 

a) die Investitionen 

b) die Orgnisationen 

c) die Strukturen 

d) die Konstitutionen 

 

10. Die meisten Arbeitsplätzen wurden geschaffen: 

a) in Russland, in Frankreich, Ägypten, im Irak, und in der Schweiz 

b) in Österreich, im Iran, in Italien und Dänemark 

c) in den USA, in Deutschland, Japan und China. 

d) in England, Monako, Afrika, und Weißrussland. 
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1. Finden Sie Synonyme. 
1.  die Meinung 1.  mitteilen 

2.  die Äußerung    2.  die Zuversicht 

3.  kundgeben 3. die Ansicht 

4.  das Glauben 4. die Folge 

 5. die Aussage 

1-3, 2-5, 3-1, 4-2 

 

2. Finden Sie Antonyme. 
1.   beginnen 1.  vermeiden 

2.   unterstützen 2.   kündigen 

3.   entwickeln 3.  vorbeugen 

4.   anstellen 4.  beenden 

 5. behindern 

1-4, 2-1, 3-5, 4-2 

 

3. Als Nanotechnologie wird die Forschung  …  bezeichnet. 

a) in vielen Wissenschaftsgebieten 

b) in der Physik 

c) in der Chemie 

d) in der Lebensmittelindustrie und im Maschinenbau 

 

4. Nanotechnologie … ist die Veränderung von Materialien, … 

a) sei es Atom für Molekül 

b) Molekül für Molekül 

c) sei es Atom für Atom 

d) sei es Atom für Atom oder Molekül für Molekül. 

 

5.  Als Vater der Nanotechnologie gilt …  

a) Bill Gates 

b) Richard Feynman 

c) Albert Einstein 

d) Alfred Nobel  

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1.  Вопросы к зачету с оценкой 

1. Gibt es viele Publikationen in Ihrem Forschungsgebiet? 

2. Was möchten Sie mit Ihrer Forschung beweisen? 

3. Welche Arbeit machen Sie jetzt theoretische oder experimentelle? 

4. Was ist das Fach Ihrer Forschung? 

5. Was ist das Objekt Ihrer Forschung? 

6. Ist Ihre Arbeit mit Experimenten verbunden? 

7. Werden Sie Grundlagen- oder angewandte Forschungen durchführen? 

8. Gibt es viele ungelöste Probleme auf dem Gebiet Ihrer Forschung? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman
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9. Für welche Probleme haben Sie besonderes Interesse? 

10. Mit welchen Problemen ist Ihre Arbeit verbunden? 

11. Sind Sie Aspirant oder Mitbewerber? 

12. Welche Hochschule haben Sie absolviert? 

13. Welche Fachrichtung haben Sie absolviert? 

14. Wo und als was sind Sie tätig? 

15. Vereinen Sie Ihr Studium mit der wissenschaftlichen Arbeit? 

16. Ziehen Sie Organisations- oder Forschungsarbeit vor? 

17. Wer ist wissenschaftlicher Betreuer? 

18. Wie sind die Forschungsinteressen ihres Betreuers? 

19. Haben Sie oft Konsultationen mit ihrem Betreuer? 

20. Wie lange arbeiten Sie an Ihren Thesen? 

21. Wie sind Ihre wissenschaftlichen Pläne für die Zukunft? 

22. Welche Vorlesungen und praktische Aufgaben haben Sie in der Aspirantur stu-

diert? 

23. Was denken Sie über die Zukunft Ihres Wissenschaftszweiges? 

24. Haben Sie schon alle Prüfungen abgelegt? 

25. Verwenden Sie in Ihren Forschungen die modernen Technologien? 

26. Welche Rolle spielt darin die Laborausrüstung? 

27. Wie werden die wichtigsten Forschungen in Russland finanziert? 

28. Wie werden die wichtigsten Forschungen in Deutschland finanziert? 

29. Wie werden Sie zur nachhaltigen Entwicklung des Wissenschaftszweiges beitra-

gen? 

30. Wie können Sie zur Lösung der ökologischen Probleme beitragen? 

 

 

Практические задания для проведения зачета с оценкой 

пример заданий 

 

Задание 1. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут) 

 

Die Zukunft der Welt erscheint uns heute oft als bedrohlich oder unsicher, in jedem 
Fall aber als offen. In diesen Zeiten der „Zukunfts-Unsicherheit“ haben Versicherungen 
und fortschrittsproblematisierende, bestehende Weltsichten und konservierende Gedan-
ken Hochkonjunktur. Die Furcht vor den Folgen des eingeschlagenen Weges bremst den 
Mut, neue unbekannte Wege zu suchen. Eine kalkulierbare, die Vorteile der Gegenwart 
aufweisende und ihre Nachteile vermeidende Zukunft wird zum heimlichen, oft sogar 
offen ausgesprochenen Wunschziel. Die Begriffe wie nachhaltige Entwicklung, dauer-
hafte Entwicklung oder Zukunftsfähigkeit haben sich in unseren Köpfen festgesetzt. In 
einer Zeit der bedrohten Zukunft ist es nicht weiter verwunderlich, dass nach Wegen 
gesucht wird, der Zukunft die Bedrohung zu nehmen. 

Fragen wie: Wie werden und wie können unsere Kinder dereinst leben? Was kön-
nen wir dafür tun, dass sie gut leben? – sind Fragen, die Menschen offensichtlich seit 
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jener beschäftigen. In der gegenwärtigen Umwelt-und Ressourcendiskussion führen sie 
zum Begriff der Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit soll bedeuten, dass die Bedürf-
nisse der heutigen Generation an Umwelt und Ressourcen befriedigt werden sollen, ohne 
Bedürfnisse kommender Generationen zu gefährden. Dieses Prinzip ist sicherlich we-
sentlich defensiver als ähnliche auf die Zukunft gerichtete Vorstellungen in Zeiten des 
Gottvertrauens, des Selbstvertrauens geklungen haben. Zu diesen Zeiten wurde nicht um 
die Bereitschaft gerungen, die Reichtümer der Welt mit den kommenden Generationen 
gerecht zu teilen, sondern das Handeln richtete sich darauf, den Folgegenerationen eine 
Zukunft zu schaffen, in der sie besser leben und mehr Möglichkeiten haben würden als 
die lebende Generation. Es wurde angestrebt, die Reichtümer zu vermehren. Insofern 
steckt in der heutigen Diskussion um Zukunftsfähigkeit bereits ein sehr stark defensives, 
vielleicht sogar resignatives Moment.  Wenn über Zukunftsfähigkeit gesprochen wird, 
so ist eine Zukunftsfähigkeit gemeint, die aus dem Fortschrittsimpuls entspringt. Fort-
schritt meint dabei Weiterentwicklung,  Neuentwicklungen, neue Lösungen für alte 
Probleme schaffen, positive Offenheit gegenüber Zukunft, aber allerdings auch das Ri-
siko des Scheiterns, des Nichterreichens der gesetzten Ziele, des Stehens vor neuen Hin-
dernissen. Zukunftsfähigkeit zielt auf die Gestaltung von Welt, auf Systemveränderung, 
auf Innovation auch und gerade über das derzeit Vorstellbare hinaus. Zukunftsfähigkeit 
heißt Wandlungsfähigkeit und vor allem Wille zur Wandlung durch Fortschritt.  

 

Задание 2. 

 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

Die ökologische Qualität der Agrarlandschaft lässt sich in mehrere Komponenten 

untergliedern, etwa die Reinheit des Grund- und Oberflächenwassers, die Minderung 

der Bodenerosion, die Erhöhung der Artenvielfalt oder die Erhaltung der Schönheit der 

Landschaftsbilder. Die staatliche Agrarpolitik hat im Prinzip zwei Alternativen, wenn 

sie die ökologische Qualität der Agrarlandschaft verbessern möchte: 1. Jedes Teilziel 

der ökologischen Qualität mit einem oder mehreren Einzelmaßnahmen zu verfolgen.  2.  

Durch Begünstigung oder Verordnung ökologischer Wirtschaftsweisen eine globale 

Verbesserung der ökologischen Qualität anzustreben. Welche der beiden Möglichkeiten 

bei vernünftiger und so weit wie möglich werturteilsfreier Abwägung vorzuziehen ist, 

hängt im Wesentlichen von der Intensität des ökologischen Handlungsbedarfs ab. Je 

größer und umfassender der ökologische Handlungsbedarf ist, und je größer dement-

sprechend die notwendigen Veränderungen der Produktionsstruktur sind, umso größer 

ist der politische Widerstand und umso eher neigt die Regierung dazu, auf Einzelmaß-

nahmen auszuweichen. Der ökologische Handlungsbedarf hängt ab: vom Wert der Pro-

duktion die mit der jeweils höchsten Intensitätsstufe der Landschaftsnutzung erzeugt 

wird; von den ökologischen Defiziten auf dieser Intensitätsstufe; von den Zielen von 

Gesellschaft und Politik bezüglich des Niveaus der ökologischen Qualität. Was eine Ge-

sellschaft als „optimale ökologische Qualität“ realisiert wissen möchte, lässt sich nur in 

einem breit angelegten, gesellschaftlichen Diskurs bestimmen. Zwischen der Intensität 

der Nutzung der Agrarlandschaft und ihrer ökologischen Qualität bestehen sowohl kom-

plementäre als auch alternative Bezeichnungen. Die Landwirtschaft trägt zur Erhaltung 

der Artenvielfalt bei und zumindest in der europäischen Kulturlandschaft ein wichtiger 

Faktor zur Erhaltung einer vielseitigen und schönen Landschaft. Von einer bestimmten, 
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nicht ganz genau definierbaren Intensitätsstufe an überwiegen die alternativen Bezie-

hungen: Jede Erhöhung der Intensität der Landschaftsnutzung führt zu Nährstoffeinträ-

gen in das Grund- und Oberflächenwasser, erhöht die Erosionsgefahr und mindert die 

Artenvielfalt. Der ökologische Handlungsbedarf ist auf dieser Stufe im Allgemeinen 

hoch. Wenn gleichzeitig die Produktion nur mit Hilfe von Subventionen oder gar nicht 

vollständig abgesetzt werden kann, bestehen kaum Zweifel, dass der ökologische Hand-

lungsbedarf im einfachsten und wirksamsten durch flächendeckende Einführung des 

Ökologischen Landbaues befriedigt werden könnte. 

 

Задание 3.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Effekte, wie sie viele Nanotechnologien nutzen, kommen häufig in der Natur vor. 

So sind an Fliegenbeinen nanometergroße Haare, die der Grund dafür sind, dass diese 

Insekten an Decken und Wänden laufen können. Das bekannteste Beispiel für Nano-

technologie ist der Lotuseffekt: Feine Nanostrukturen sorgen dafür, dass Wasser auf 

dem Blatt der Lotosblume abperlt und die Haftung von Schmutzpartikeln minimiert 

wird. Auch sind im Kalk von Muschelschalen organische und anorganische Stoffe im 

Nanobereich so eng aneinandergereiht, dass Muschelschalen extrem stabil und wider-

standsfähig sind, derselbe Effekt existiert auch im menschlichen Knochen. Des Weiteren 

werden in jeder Verbrennung sehr viele Nanopartikel frei. Auch die Enzym-Moleküle, 

die Ribosomen, und die weiter oben erwähnten Geißel-Antriebe der Bakterien sind na-

türliche Nanomaschinen. 

Zu den wichtigsten nanotechnologischen Produkten im weitesten Sinne zählen 

viele Pigmente und andere Zusatzstoffe  für Lacke und Kunststoffe, wie beispielsweise 

hochdisperse Kieselsäuren oder Ruß. Diese Produkte sind zum Teil seit über 40 Jahren 

auf dem Markt, erhalten aber im Zuge des allgemeinen Medienrummels oft im Nach-

hinein die Vorsilbe Nano. Außerdem gibt es seit kurzer Zeit auch Kleidungsstücke, die 

einen Nano-Verbund aufweisen und somit schmutzabweisend wirken. Dies beruht auf 

der Funktion, dass die Schmutzteilchen auf den winzigen Nano-Elementen nicht anhaf-

ten. Allgemein bezeichnet der Begriff Nanoteilchen einen Verbund von wenigen bis ei-

nigen tausend Atomen oder Molekülen, dessen Größe typischerweise zwischen 1 und 

100 Nanometern liegt. 

Typische moderne Vertreter von nanotechnologischen Produkten sind die soge-

nannten Quantenpunkte. Auch moderne Prozessoren haben Strukturen, die kleiner als 

100 nm sind und können daher als nanotechnologisch bezeichnet werden, obwohl das 

nicht üblich ist, da sie mit konventionellen fotolithographischen Verfahren hergestellt 

werden. Besondere Einsatzgebiete der Nanotechnologie sind heutzutage insbesondere 

die Beschichtung von Oberflächen oder die Herstellung von zahnärztlichen Füllungs-

materialien. Nanofüllkörper verhalten sich bei diesen Anwendungen nicht mehr wie eine 

amorphe Substanz, sondern nehmen Eigenschaften von Flüssigkeiten an. 

Eine große Besonderheit der Nanotechnologie ist, dass sie ein fachübergreifendes 

Zusammenspiel vieler, eigentlich spezialisierter Fachgebiete der Naturwissenschaften 

darstellt. So spielt die Physik eine wichtige Rolle, allein schon bei der Konstruktion der 

Mikroskope zur Untersuchung und vor allem wegen der Gesetze der Quantenmechanik 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Decke_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wand_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotosblumen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelschale
http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anorganische_Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/wiki/Ribosom
http://de.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://de.wikipedia.org/wiki/Kiesels%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanoteilchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenpunkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotolithografie_(Halbleitertechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Amorph
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik
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Задание 4.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Das momentan absehbare Ziel der Nanotechnologie ist die weitere Miniaturisie-

rung der Mikro- und der Optoelektronik sowie die industrielle Erzeugung neuartiger 

Werkstoffe wie z. B. Nanoröhren. Für die Herstellung solcher Strukturen werden neue 

oder weiterentwickelte Techniken benötigt, die in dieser Konsequenz oft mit der Vor-

silbe „nano-“ bezeichnet werden. Beispielsweise werden neue Strukturierungstechniken 

der Halbleitertechnik (vgl. Fotolithografie), die eine Fertigung von Strukturen im Nano-

metermaßstab ermöglichen, auch als Nanolithographie bezeichnet. 

In der Medizin bieten Nanopartikel die Möglichkeit, neuartige Diagnostika und 

Therapeutika zu entwickeln, beispielsweise Kontrastmittel für die bildgebenden Verfah-

ren der Computertomographie oder Magnetresonanztomographie, sowie neue Medika-

mente mit Nanopartikeln als Wirkstofftransporter oder -depot, beispielsweise in der 

Krebstherapie. Hierbei werden beispielsweise eisenoxidhaltige Nanopartikel in die Blut-

bahn injiziert, wodurch diese mit dem Blutstrom im Körper verteilt werden. Nach der 

Anreicherung im Tumor kann dieser durch ein angelegtes Magnetfeld erhitzt und somit 

zerstört werden. Im Fokus der Forschung stehen hierbei die Methoden, durch die eine 

gezielte Anreicherung der Nanopartikel im Tumor erreicht werden kann. Oberflächen 

aus Nanostrukturen bieten die Möglichkeit, langlebigere, biokompatible Implantate zu 

entwickeln. Diese Disziplin der Nanotechnologie wird auch als Nanobiotechnologie 

oder Nanomedizin bezeichnet. 

In der Landwirtschaft hat die Nanotechnologie ebenfalls mögliche Anwendungen. 

So wird in Deutschland derzeit die Entwicklung von Nanofasern als Trägermaterial von 

Pheromonen zugunsten des biologischen Pflanzenschutzes erforscht.http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Nanotechnologie - cite_note-6 

Zahlreiche Anwendungen betreffen auch Probleme des Alltags: ein Beispiel dafür 

ist der Lotuseffekt, die selbstreinigenden Oberflächen ermöglicht. Solche Oberflächen 

werden auch als Nanobeschichtung bezeichnet. Auch als Schutzanstrich für Karosserien 

wird die Nanotechnologie derzeit verwendet. Dabei fungiert ein nanoskalisches Binde-

mittel als Alternative zu Chromatschichten bei der Automobillackierung. Auch der 

Schutz vor ultravioletter Strahlung in modernen Sonnencremes besteht aus nanoskali-

gem Titandioxid. 

Das Ziel der Entwicklung in der Nanotechnologie ist die digitale, programmierbare 

Manipulation der Materie auf atomarer Ebene und die daraus resultierende molekulare Fer-

tigung bzw. http://de.wikipedia.org/wiki/Molekulare_NanotechnologieMNT. Untersuchungen bis in 

den atomaren Bereich sind heute mit dem Elektronenmikroskop, dem Rastertunnelmikro-

skop oder dem Rasterkraftmikroskop möglich. Mit ihnen lassen sich jedoch auch aktiv ein-

zelne Nanostrukturen formen. 

Задание 5. 

Выполните письменный перевод текста без словаря словарем (время – 

10–15 минут) 

 
Am Rande der UN-Klimakonferenz in Doha hat die Umwelt- und Entwicklungs-

organisation Germanwatch ihr neuestes Länderranking zum Klimaschutz vorgestellt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Optoelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanor%C3%B6hre
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http://de.wikipedia.org/wiki/Fotolithografie_(Halbleitertechnik)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Nanopartikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostikum
http://de.wikipedia.org/wiki/Therapeutika
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrastmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Implantat
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanobiotechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanomedizin
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http://de.wikipedia.org/wiki/Pheromon
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologischer_Pflanzenschutz
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http://de.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanobeschichtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Karosserie
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Automobilfertigung#Lackiererei
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnencreme
http://de.wikipedia.org/wiki/Titandioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Molekulare_Nanotechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rastertunnelmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rastertunnelmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasterkraftmikroskop
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Russland belegt darin Platz 56. Schlechter schnitten nur die Türkei, Kanada, Kasachstan, 
der Iran und Saudi-Arabien ab. 

Die Rohstoffnation Russland ist auch eine Schadstoffnation. 4,84 Prozent der welt-
weiten CO2-Emissionen gehen auf ihr Konto. Das ist zwar nur ein Fünftel dessen, was 
China der Ozonschicht zumutet, aber fast das Doppelte des deutschen Werts. Mehr noch: 
Russlands Emissionen sind 2010, als die Daten für das aktuelle Ranking erhoben wur-
den, um 4 Prozent gegenüber dem Jahr davor gestiegen.  

Solche Negativzahlen spiegeln sich dann auch im Ergebnis wider. Russland 
rutschte gegenüber 2011 um einen Rang auf Platz 56 ab und gehört damit zu den größten 
Klimasündern weltweit. 2011 hatte noch Platz 48 zu Buche gestanden. 

Die Analytiker von Germanwatch geben ihre Länderstudie seit 2005 heraus. Punkte 
vergeben sie für einen Mix aus messbaren Daten und aus Experteneinschätzungen, wo-
bei 80 Prozent der Erhebung objektive Indikatoren sind: Emissionswerte und ihre Ent-
wicklung, Energieeffizienz und der Anteil an erneuerbaren Energien.  

Russland macht auf keinem dieser Felder eine gute Figur. Jan Burck von German-
watch, einer der Autoren des Rankings, bezeichnete auf einer Pressekonferenz die 
Klimabinnenpolitik der Russen als „sehr schwach“. Auch auf dem Gebiet der Energie-
effizienz sei die Lage weiterhin „äußerst schlecht“, was schon bei den Privathaushaltern 
anfängt, wie  jeder bestätigen kann, der in Russland zur Miete wohnt.  

Die meisten Heizkörper lassen sich selbst in Moskau bis heute nicht individuell 
regulieren. Die Zimmertemperatur wird durch Öffnen und Schließen der Fenster verän-
dert – und so die Außenluft mitgeheizt. 

 

Задание 6. 

Выполните письменный перевод текста без словаря словарем (время – 

10–15 минут) 

 
Die Energiebranche in Deutschland steht vor großen Veränderungen. Grund ist 

die beschlossene Energiewende und das damit Abschalten der Atomkraftwerke. Auf 
den Leitmessen während der diesjährigen Hannover Messe werden deshalb die The-
men Energie und Umwelt eine wichtige Rolle spielen. So zeigen auf den Branchen-
treffen „Energie“, „Wind“ und „MobiliTec“ rund 1500 Aussteller ihre Ideen und 
neuen Entwicklungen aus den Bereichen Energieerzeugung, Versorgung, Stromüber-
tragung, Windenergie und Elektromobilität. Auch die Antriebmesse „Automation“ 
liefert Neuigkeiten für Unternehmen und Fachleute aus dem Energie- und Umwelt-
Sektor. Hier werden zum Beispiel neue Getriebe für Windanlagen vorgestellt.  

In den Hallen sowie auf dem Freigelände werden sich an den Messetagen Experten 
und Firmen aus der ganzen Welt tummeln, um Innovationen, Brückentechnologien und 
digitale Lösungen für den Energiesektor zu erklären. Vorträge und Diskussionen rund 
um eine zuverlässige, nachhaltige und wettbewerbsfähige Energieversorgung bilden das 
Rahmenprogramm der „Energie“. Oliver Frese, Geschäftsführer der Hannover Messe, 
sieht deshalb in der Branchenschau eine „Bühne für Politik und Wirtschaft“. Frese emp-
fiehlt Besuchern die Fachforen „Erneuerbare Energien“ vom Bundesverband Erneuer-
bare Energie sowie die Veranstaltung „Das Leben braucht Kräfte“. 

Der Münchener Technikkonzern Siemens ist mit Geräten und Programmen für ein 
neues „intelligentes“ Stromnetz, genannt Smart Grid, dabei. ABB zeigt neue hybride 
Gleichstrom-Leistungsschalter – eine Weltneuheit. Das Besondere: Durch die neuen 
Schalter lässt sich der „Saft“ in fehlerhaften Bereichen in weniger als fünf Millisekunden 
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abdrehen. Um Energiemanagement geht es auch am Stand von Schneider Electric. Und 
der Technologiekonzern Alstom stellt seine neue Windanlage Haliade 150 vor.  

 

2.2 Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Was können Sie über Experiment sagen, dass Sie beginnen? 

2. Was ist das Ziel Ihres Experimentes? 

3. Welche Faktoren versorgen einen guten Fortschritt Ihrer Forschung? 

4. Wie lange dauert gewöhnlich Ihr Experiment? 

5. Wie ist das Tätigkeitsbereich Ihres Experimentes? 

6. Welche Probleme schließen Ihre wissenschaftlichen Forschungen ein? 

7. Ist Ihre Forschung zielgerichtet? 

8. Haben Sie notwendige Mittel und Möglichkeiten für Ihre Forschung? 

9. Wie sind die Forschungsmöglichkeiten Ihres Labors? 

10. Welche Probleme brauchen theoretische (experimentelle) Forschung? 

11. Auf welchem Gebiet sollen Sie sich beschäftigen, um ihre Forschungen er-

folgreich zu beenden? 

12. Ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer ein bekannter Gelehrter? 

13. Ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer Theoretiker oder Experimentator? 

14. In welchem Gebiet arbeitet Ihr wissenschaftlicher Betreuer? 

15. Wann möchten Sie Ihre Thesen prüfen? 

16. Was denken Sie an der praktischen Bedeutung der Forschungsergebnisse? 

17. Was ist das Fach Ihrer Dissertation? 

18. Gibt es Probleme mit der Dissertationsarbeit? 

19. Aus welchen Teilen besteht der Plan Ihrer Dissertationsarbeit? 

20. Gibt es der Einleitungsteil in Ihrer Dissertationsarbeit? 

21. Welcher Teil Ihrer Arbeit enthält die Ergebnisse des Experimentes? 

22. Wie prüfen Sie Ihre die Ergebnisse des Experimentes? 

23. Welche Methoden wenden Sie in Ihren Forschungen an? 

24. Stimmen Ihre Arbeitsergebnisse mit der Praxis überein? 

25. Ist die Arbeit an der Dissertation erfolgreich? 

26. Wie lange arbeiten Sie an Ihrem Problem? 

27. Wann beenden Sie Ihr Experiment? 

28. An welchen Problemen arbeiten Sie jetzt? 

29. Aus welchen Teilen besteht Ihr Experiment? 

30. Haben Sie Publikationen in Ihrem Fach? 

31. Bezweifeln Sie irgendwann die Theorie? 

32. Werden Sie Grundlagen- oder angewandte Forschungen durchführen? 

33. Welches Fachgebiet haben Sie für ihre Forschung gewählt? 

34. Haben Sie schon die notwendigen Experimentangaben gesammelt und durch-

gearbeitet? 

35. Wann beenden Sie Ihr Experiment? 

36. Benutzen Sie traditionelle oder neue Methoden in Ihrem Experiment? 
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37. Sind alle Experimente erfolgreich? 

38. Sind Sie mit Experimenten befriedigt? 

39. Werden Ihre die Ergebnisse des Experimentes praktische Bedeutung haben? 

40. Ist es schwer, die Ergebnisse zu analysieren? 

41. Können Sie sagen, dass von Ihnen studierende Probleme schon gelöst sind? 

42. Wie sind die Hauptteile Ihres Experimentes? 

43. Wo führen Sie Ihre Experimente durch? 

44. Welche Probleme haben Sie in Ihren Artikeln besprochen? 

45. Wo und wann haben Sie Ihre Artikel veröffentlichen? 

46. Haben Sie Bilanz Ihrer Dissertationsangaben schon gezogen? 

47. Haben Sie schon die ganze Literatur auf Ihrem Gebiet studiert? 

48. Darf ein Aspirant seinen wissenschaftlichen Forschungsartikel in wissen-

schaftlichen Zeitschriften veröffentlichen? 

49. Haben Sie wertvolle wissenschaftliche Forschungspublikationen? 

50. Wie ist die Hauptrichtung des Labors, in welchem Sie arbeiten? 

51. Haben Sie einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten? 

52. Wie ist das heutige Hauptproblem Ihres Labors? 

53. Haben Sie gründliche Ideen auf Ihrem Wissenschaftsgebiet hervorgehoben? 

54. Wovon hängt die Ergebniszuverlässigkeit des Experimentes ab? 

55. 25.Gibt es Zusammenhang zwischen Theorie und Experimenten? 

56. Gibt es Unterschied zwischen den experimentellen und theoretischen wissen-

schaftlichen Forschungen? 

57. Wie sind Experimente auf Ihrem Wissenschaftsgebiet in der Zukunft? 

58. Wann möchten Sie promovieren? 

 

 

Практические задания для проведения экзамена  

пример заданий 

 

Задание 1.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Effekte, wie sie viele Nanotechnologien nutzen, kommen häufig in der Natur vor. 

So sind an Fliegenbeinen nanometergroße Haare, die der Grund dafür sind, dass diese 

Insekten an Decken und Wänden laufen können. Das bekannteste Beispiel für Nano-

technologie ist der Lotuseffekt: Feine Nanostrukturen sorgen dafür, dass Wasser auf 

dem Blatt der Lotosblume abperlt und die Haftung von Schmutzpartikeln minimiert 

wird. Auch sind im Kalk von Muschelschalen organische und anorganische Stoffe im 

Nanobereich so eng aneinandergereiht, dass Muschelschalen extrem stabil und wider-

standsfähig sind, derselbe Effekt existiert auch im menschlichen Knochen. Des Weiteren 

werden in jeder Verbrennung sehr viele Nanopartikel frei. Auch die Enzym-Moleküle, 

die Ribosomen, und die weiter oben erwähnten Geißel-Antriebe der Bakterien sind na-

türliche Nanomaschinen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Decke_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wand_(Bauteil)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotosblumen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kalkstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Muschelschale
http://de.wikipedia.org/wiki/Organische_Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anorganische_Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Knochen
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennung_(Chemie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://de.wikipedia.org/wiki/Ribosom
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Zu den wichtigsten nanotechnologischen Produkten im weitesten Sinne zählen 

viele Pigmente und andere Zusatzstoffe  für Lacke und Kunststoffe, wie beispielsweise 

hochdisperse Kieselsäuren oder Ruß. Diese Produkte sind zum Teil seit über 40 Jahren 

auf dem Markt, erhalten aber im Zuge des allgemeinen Medienrummels oft im Nach-

hinein die Vorsilbe Nano. Außerdem gibt es seit kurzer Zeit auch Kleidungsstücke, die 

einen Nano-Verbund aufweisen und somit schmutzabweisend wirken. Dies beruht auf 

der Funktion, dass die Schmutzteilchen auf den winzigen Nano-Elementen nicht anhaf-

ten. Allgemein bezeichnet der Begriff Nanoteilchen einen Verbund von wenigen bis ei-

nigen tausend Atomen oder Molekülen, dessen Größe typischerweise zwischen 1 und 

100 Nanometern liegt. 

Typische moderne Vertreter von nanotechnologischen Produkten sind die soge-

nannten Quantenpunkte. Auch moderne Prozessoren haben Strukturen, die kleiner als 

100 nm sind und können daher als nanotechnologisch bezeichnet werden, obwohl das 

nicht üblich ist, da sie mit konventionellen fotolithographischen Verfahren hergestellt 

werden. Besondere Einsatzgebiete der Nanotechnologie sind heutzutage insbesondere 

die Beschichtung von Oberflächen oder die Herstellung von zahnärztlichen Füllungs-

materialien. Nanofüllkörper verhalten sich bei diesen Anwendungen nicht mehr wie eine 

amorphe Substanz, sondern nehmen Eigenschaften von Flüssigkeiten an. 

Eine große Besonderheit der Nanotechnologie ist, dass sie ein fachübergreifendes 

Zusammenspiel vieler, eigentlich spezialisierter Fachgebiete der Naturwissenschaften 

darstellt. So spielt die Physik eine wichtige Rolle, allein schon bei der Konstruktion der 

Mikroskope zur Untersuchung und vor allem wegen der Gesetze der Quantenmechanik 

 

Задание 2.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Das momentan absehbare Ziel der Nanotechnologie ist die weitere Miniaturisie-

rung der Mikro- und der Optoelektronik sowie die industrielle Erzeugung neuartiger 

Werkstoffe wie z. B. Nanoröhren. Für die Herstellung solcher Strukturen werden neue 

oder weiterentwickelte Techniken benötigt, die in dieser Konsequenz oft mit der Vor-

silbe „nano-“ bezeichnet werden. Beispielsweise werden neue Strukturierungstechniken 

der Halbleitertechnik (vgl. Fotolithografie), die eine Fertigung von Strukturen im Nano-

metermaßstab ermöglichen, auch als Nanolithographie bezeichnet. 

In der Medizin bieten Nanopartikel die Möglichkeit, neuartige Diagnostika und 

Therapeutika zu entwickeln, beispielsweise Kontrastmittel für die bildgebenden Verfah-

ren der Computertomographie oder Magnetresonanztomographie, sowie neue Medika-

mente mit Nanopartikeln als Wirkstofftransporter oder -depot, beispielsweise in der 

Krebstherapie. Hierbei werden beispielsweise eisenoxidhaltige Nanopartikel in die Blut-

bahn injiziert, wodurch diese mit dem Blutstrom im Körper verteilt werden. Nach der 

Anreicherung im Tumor kann dieser durch ein angelegtes Magnetfeld erhitzt und somit 

zerstört werden. Im Fokus der Forschung stehen hierbei die Methoden, durch die eine 

gezielte Anreicherung der Nanopartikel im Tumor erreicht werden kann. Oberflächen 

aus Nanostrukturen bieten die Möglichkeit, langlebigere, biokompatible Implantate zu 

entwickeln. Diese Disziplin der Nanotechnologie wird auch als Nanobiotechnologie 

oder Nanomedizin bezeichnet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://de.wikipedia.org/wiki/Kiesels%C3%A4ure
http://de.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanoteilchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenpunkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotolithografie_(Halbleitertechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Amorph
http://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantenmechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Optoelektronik
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanor%C3%B6hre
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbleitertechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Fotolithografie_(Halbleitertechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanolithographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanopartikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostikum
http://de.wikipedia.org/wiki/Therapeutika
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrastmittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikament
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirkstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Implantat
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanobiotechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanomedizin
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In der Landwirtschaft hat die Nanotechnologie ebenfalls mögliche Anwendungen. 

So wird in Deutschland derzeit die Entwicklung von Nanofasern als Trägermaterial von 

Pheromonen zugunsten des biologischen Pflanzenschutzes erforscht.http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Nanotechnologie - cite_note-6 

Zahlreiche Anwendungen betreffen auch Probleme des Alltags: ein Beispiel dafür 

ist der Lotuseffekt, die selbstreinigenden Oberflächen ermöglicht. Solche Oberflächen 

werden auch als Nanobeschichtung bezeichnet. Auch als Schutzanstrich für Karosserien 

wird die Nanotechnologie derzeit verwendet. Dabei fungiert ein nanoskalisches Binde-

mittel als Alternative zu Chromatschichten bei der Automobillackierung. Auch der 

Schutz vor ultravioletter Strahlung in modernen Sonnencremes besteht aus nanoskali-

gem Titandioxid. 

Das Ziel der Entwicklung in der Nanotechnologie ist die digitale, programmierbare 

Manipulation der Materie auf atomarer Ebene und die daraus resultierende molekulare Fer-

tigung bzw. http://de.wikipedia.org/wiki/Molekulare_NanotechnologieMNT. Untersuchungen bis in 

den atomaren Bereich sind heute mit dem Elektronenmikroskop, dem Rastertunnelmikro-

skop oder dem Rasterkraftmikroskop möglich. Mit ihnen lassen sich jedoch auch aktiv ein-

zelne Nanostrukturen formen. 

Задание 3. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

Wo ehemals malaysische Züge durch Singapur rollten, könnte nun ein tropischer 

Urwald wachsen – mitten in der Großstadt. Auf dem Gelände einer stillgelegten Bahn-

strecke wollen Umweltschützer dem tropischen Stadtstaat ein grünes Rückgrat verpas-

sen. Die rund 40 Kilometer lange Trasse durchmisst Singapur in fast schnurgerader Li-

nie von Süden nach Norden. Bislang lag der schmale Korridor brach- die Gleise gehör-

ten dem Nachbarn Malaysia.  

Im Mai gelang nach mehr als zwei Jahrzehnten zähen Verhandelns ein Durchbruch: 

Das Gelände wird gegen sechs lukrative Grundstücke in und nahe Downtown Singapur 

eingetauscht. Doch was nun anfangen mit  der Bahnstrecke? ˂…> Neue Einkaufszen-

tren, Büro- und Wohngebäude brächten den größten Profit. Eben dies wäre aber die am 

wenigsten fantasievolle Lösung, meldet sich Singapurs „Nature Society“ zu Wort. Diese 

NPO widmet sich dem Schutz der Natur und hat ihre Vision eines „grünen Rückgrats“ 

auf dem Gelände der Bahnstrecke bereits vorgelegt. Mit dem Korridor würde ein Stück 

der Stadt erhalten, so lautet ein Argument. Gleichzeitig aber entstünde hier ein Refugium 

für Mensch und Natur, das auch den angrenzenden Gebieten einen Aufschwung besche-

ren könnte. Erfolgreiche Vorbilder werden ebenfalls zitiert. In New York schlängelt sich 

eine stillgelegte Hochbahn über zwei Kilometer als begrünter „High Line Park“ über die 

Straßen ˂…>. Die Pariser können sich sogar über vier Kilometer „Promenade Plantèe“ 

auf einer ehemaligen Hochbahnstrecke freuen.  

In den stickigen Häuserschluchten Singapurs aber hätte ein grüner Korridor neben 

dem reinen Erholungswert eine weitere Dimension. „Ich wäre froh, wenn das Gelände 

als Grünstreifen die Naturreservate der Stadt verknüpfen würde“, sagt der Spinnenfor-

scher Li Daiqin von der National University of Singapore. Er verfolgt besorgt den Rück-

gang der Artenvielfalt in Singapur seit mehr als zehn Jahren und führt den Verlust an 

Biodiversität unter anderem auf die Reduzierung der Habitate zurück. Die Einkaufszen-

tren und vielspurigen Straßen lassen schnell vergessen, dass Singapur am Rande eines 

globalen Zentrums für Biodiversität liegt und auf eine wilde Vergangenheit 

http://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Pheromon
http://de.wikipedia.org/wiki/Biologischer_Pflanzenschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie#cite_note-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie#cite_note-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Nanobeschichtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Karosserie
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
http://de.wikipedia.org/wiki/Automobilfertigung#Lackiererei
http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnencreme
http://de.wikipedia.org/wiki/Titandioxid
http://de.wikipedia.org/wiki/Molekulare_Nanotechnologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rastertunnelmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rastertunnelmikroskop
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasterkraftmikroskop
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zurückblickt. Ehemals war die Insel vollständig von tropischem Regenwald bedeckt, 

einem der artenreichsten Lebensräume der Welt, dem weder Eiszeiten noch Vulkane 

noch andere massive Umwelteinflüsse etwas anhaben konnten. Bis der Mensch kam.  

Rund 95 Prozent der ursprünglichen Vegetation Singapurs sind zerstört. Es gibt 

aber noch Reste des Primärwaldes, der sich nahezu ungestört und ohne Unterbrechung 

entwickeln konnte – ein „Urwald“ in den eigentlichen Wortsinnen. 

 

Задание 4.  

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут) 

 

Dem in globalem Maßstab stark wachsenden Bedarf an Nahrungsmitteln stehen 

zunehmend die begrenzenden Faktoren der Produktion gegenüber (vor allem Anbauflä-

che, klimatische Faktoren, Betriebsmittel). Dadurch kommen die Vorzüge des Weizens 

noch stärker zur Geltung. Der Weizenanbau wird daher (national und international) wei-

ter an Bedeutung gewinnen. Der Landwirt muss unter seinen gegebenen Bedingungen 

und im Rahmen eines nachhaltigen pflanzenbaulichen Verfahrens den Deckungsbeitrag 

maximieren. Dazu muss er in der Produktion ein Optimum zwischen den Parametern 

„Ertragserwartung“ (in vermarktbarer Qualität) einerseits und den „variablen Betriebs-

mitteln“ (Düngung, Pflanzenschutz, teilweise Maschinenkosten) andererseits erreichen. 

Die genannten Parameter werden in starkem Maße von der Sorte beeinflusst. Damit ist 

die Sorte und somit die Züchtung, aus der sie hervorgeht, eine entscheidende Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Weizenproduktion. 

Modernes Wirtschaften hängt maßgeblich von Forschung und Entwicklung ab. Das 

gilt in vollem Umfang auch für die Weizenproduktion, die seit Jahrzenten die Resultate 

aus der „klassischen Züchtung“ sehr erfolgreich nutzt. Auch zukünftig sind praktisch 

bedeutsame Fortschritte zu erwarten.  

Angesichts der sich drastisch verändernden Rahmenbedingungen (Verknappung 

von Nahrungsmitteln und Rohstoffen, Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften, 

Klimaänderung) werden die Anforderungen an die Züchtung immer umfangreicher. Da 

es unmöglich ist, alle „Wünsche“ zu erfüllen, muss man von den wirklich bedeutsamen 

Veränderungen ausgehen, ehe daraus Schlussfolgerungen für „praxis-taugliche“ Sorten 

in der Zukunft abgeleitet werden. 

Die Entwicklung der Getreidesorten, die dem Landwirt in der Zukunft zur Verfü-

gung stehen wird, hat bereits begonnen. Sie wird weitestgehend nach den bewährten 

Methoden der „klassischen Züchtung erfolgen. Die Sorten, die aus der Anwendung 

wirklich neuer Methoden (DNS-Diagnostik, Genomanalyse, Gentechnik) entstehen, 

werden selbst bei optimistischer Betrachtung nicht vor dem Jahre 2025 in nennenswer-

tem Umfang in die Getreideproduktion gelangen, gentechnisch veränderte Sorten noch 

später. Letztlich muss der Landwirt die Züchtungskosten über ein „angemessenes Ent-

gelt“ für die Nutzung der neuen Sorten bezahlen. Es ist im ureigenen Interesse der Ge-

sellschaft, durch eine leistungsfähige Sortenentwicklung die genetische Grundlage der 

Pflanzenproduktion (und der Ernährung) zu sichern. Das wird nur zu erreichen sein, 

wenn die Getreidezüchtung durch ein Finanzierungssystem, das auf Wettbewerb beruht, 

langfristig gesichert wird. 

 

Задание 5. 
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Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

 

Trotzdem gibt es ernstzunehmende Einwendungen gegen den Gedanken, den öko-

logischen Landbau durch Verordnung  oder Beihilfen flächendeckend einzuführen, ohne 

das Tempo der Eiführung  dem Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins und der 

Änderung des Verbraucherverhaltens anzupassen. Sie lassen sich in vielen Punkten zu-

sammenfassen. 

Der politische Widerstand führt zu einer Lockerung des Begriffs „Ökologischer 

Landbau“. Unter Ökologischem Landbau werden bislang alle Landbausysteme verstan-

den, in denen die strengen Regeln der in der AGÖL zusammengeschlossenen Verbände 

beachtet werden. Wenn die staatliche Agrarpolitik dazu übergehen sollte, nur noch den-

jenigen Betrieben Direktzahlungen zu gewähren, die ökologisch wirtschaften, ist mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass andere Formen des Landbaues, die sich we-

niger strengen Auflagen unterwerfen, in die Gruppe einbezogen werden, die von der 

staatlichen Agrarpolitik als „ökologisch wirtschaftend“ betrachtet werden, etwa be-

stimmte Formen des integrierten Anbaues oder Betriebe, die bestimmte Auflagen in Be-

zug auf Viehbesatz und Nährstoffbilanz erfüllen. 

Die direkten Umstellungs- und auch Bewirtschaftungsbeihilfen müssten entweder 

sehr hoch oder nach der Höhe der Umstellungskosten regional differenziert sein, wenn 

eine „duale“ Umstellung vermieden werden soll. Die wirtschaftliche und gesellschaftli-

che Rolle des Ökologischen Landbaus würde sich grundsätzlich ändern. Der Ökologi-

sche Landbau verliert seine Sonderrolle als eine ethisch motivierte, gleichwohl verbrau-

cherbewusste Unternehmensgruppe, die sich ihre speziellen Märkte selber schafft, und 

wird von staatlichen Subventionen abhängig. Der Ökologische Landbau könnte kosten-

deckende Preise nur durchsetzen, wenn es gelänge, die gesamte inländische Agrarpro-

duktion an ökologisch denkende Verbraucher abzusetzen, die bereit sind, die höheren 

Preise für Inlandsprodukte zu zahlen. Es ist kaum anzuschließen, dass sich der Welt-

markt von einem zu Überschüssen neigenden „Käufermarkt“ zu einem zur Knappheit 

neigenden Verkäufermarkt wird. Mit steigenden Weltmarktpreisen und auch steigenden 

inländischen Getreidepreisen steigen nicht nur die Umstellungskosten von konventio-

nellem auf Ökologischen Landbau, sondern im gesellschaftlichen Bewusstsein  ver-

schiebt sich das Werteverhältnis von ökologischer Qualität und Produktion zugunsten 

der Produktion. 

In Hinblick auf die nachhaltige Steigerung der Welternährung ist ein beträchtlicher 

Maß an Unsicherheit erkennbar, die nicht ohne Rückwirkungen auf die europäische Ag-

rarpolitik bleiben kann. Die Erhaltung der Versorgungssicherheit aus weitgehend inlän-

discher Produktion gewinnt wieder an Bedeutung. 

 

Задание 6. 

Выполните письменный перевод текста со словарем (время – 45 минут). 

Die genetisch fixierten Eigenschaften einer Sorte verändern sich selbstverständlich 

nicht mehr. Trotzdem können sich die amtlichen Ausprägungsstufen (APS) zugelassener 

Sorten im Verlaufe der Jahre ändern. Dies lässt sich an den 11 bedeutendsten Sortenzeigen, 

die seit 1979 zugelassen wurden. Sie erreichten im Mittel eine Lebensdauer von 13,3 Jahren 

sowie eine Vermehrungsfläche  von 43.000 ha und eine Anbaufläche von 1,3 Mio ha. Bei 
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der Auswertung wurden die Ausprägungsstufen ihrer Werteeigenschaften  im Jahr ihrer Zu-

lassung  und im Jahr ihrer letzten Eintragung in die Beschreibende Sortenliste, d.h. ihre Aus-

prägungsstufen am „Anfang“ und „Ende“ ihrer Lebenszeit, gegenübergestellt. 

Hinsichtlich ihres Kornertrages wurden die o. g. Sorten am „ Ende“ um 2,3 APS nied-

riger eingestuft als bei ihrer Zulassung. Dies geschah deshalb, weil die Klassengrenzen der 

APS des Kornertrages  im Verlaufe der Jahre an den Ertragszuwachs der inzwischen neu 

zugelassenen Sorten angepasst wurden. Dementsprechend wurden die Kornertrags-APS zu-

gelassener Sorten reduziert. 

Bei den Krankheiten blieb das Boniturschema weitestgehend unverändert. Bei den o. g. 

Sorten zeigte sich besonders gegenüber pilzlichen Erkrankungen eine zunehmende Anfällig-

keit bzw. abnehmende Resistenz um insgesamt 5,2 APS (bei Mehltau 0,8 APS, Blattseptoria 

0,7 APS, Gelbrost 1,2APS, Braunrost 2,0 APS, Spelzenbräune 0,5 APS). Dies wurde durch 

die Veränderung der Umwelt ausgelöst und verursachte in der Praxis teilweise erheblich hö-

here Aufwendungen für den Pflanzenschutz einer vormals resistenten Sorte. Dieser „Abbau“ 

muss ständig durch die Züchtung kompensiert werden, selbst wenn dies nicht zu einer bes-

seren APS bei der amtlichen Einstufung der Resistenzeigenschaften führt.   

Zukunftsfähigkeit zielt auf die Gestaltung von Welt, auf Systemveränderung, auf 
Innovation auch und gerade über das derzeit Vorstellbare hinaus. Zukunftsfähigkeit 
heißt Wandlungsfähigkeit und vor allem Wille zur Wandlung durch Fortschritt. Dies 
mag dem Zeitgenossen sehr euphorisch erklingen, ist aber dennoch die Grundlage des-
sen, was in der Vergangenheit Zukunftsfähigkeit geschützt werden soll. Der Ökologi-
sche Landbau vermeidet nicht nur Umweltbelastungen, sondern er führt uns, wenn wir 
ihn konsequent anzuwenden und vor allem auch zu denken beginnen, in ein neues das 
herrliche naturwissenschaftliche Paradigma sprengendes wissenschaftliches Weltbild. 
Der Ökologische Landbau von heute ist die konkrete Utopie der weltweit flächende-
ckenden Landwirtschaft von morgen. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Иностранный язык» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценки знаний обучающегося при написании контрольной 

работы 

 

Оценка «отлично» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и уме-

ние уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свобод-

ное и правильное обоснование принятых решений. 
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Оценка «хорошо» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающемуся, показав-

шему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями 

выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обуче-

ния и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающемуся, который 

не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную ра-

боту вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках ос-

новных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типо-

вых практических задач. 

 

Критерии оценки контрольных заданий: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дано 91-100% пра-

вильных ответов; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дано 75-90% правиль-

ных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 61-

74% правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если дано 

менее 60% правильных ответов. 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

При оценке письменного перевода каждая фактическая ошибка снижает 

оценку на 1 балл, потеря информации на 0,5 балла. При большом количестве сти-

листических погрешностей, которые приводят к затруднению восприятия пере-

вода, общая оценка снижается на 1 балл. За нарушения в оформлении текста об-

щая оценка снижается на 0,5 балла. 

Оценка «отлично» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста ори-

гинала, не содержит фактических ошибок.  Терминология использована пра-

вильно и единообразно. 

Перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста.   

Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

Оценка «хорошо» 

Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста ори-

гинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь ин-

формации и стилистических погрешностей на других фрагментах текста. 

Имеются несущественные погрешности в использовании терминологии. 
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Перевод в достаточной степени отвечает системно-языковым нормам и 

стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в основном 

адекватно переданы. 

Коммуникативное задание реализовано, но недостаточно оптимально. 

Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «удовлетворительно» 

Перевод содержит фактические ошибки.   

Низкая коммуникативность и плохая «читабельность» текста затрудняют 

его понимание рецептором.   

При переводе терминологического аппарата не соблюден принцип едино-

образия. 

В переводе нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. 

Неадекватно решены проблемы реализации коммуникативного задания. 

Имеются нарушения в форме предъявления перевода. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Перевод содержит много фактических ошибок.   

Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. 

В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка пе-

ревода. 

Коммуникативное задание не выполнено.  

Грубые нарушения в форме предъявления перевода. 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 

Оценки 
Коммуникативное вза-

имодействие 
Произношение 

Лексико-граммати-

ческая правиль-

ность речи 

отлично Адекватная естественная 

реакция на реплики собе-

седника. Проявляется ре-

чевая инициатива для ре-

шения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естествен-

ном темпе, обучающийся 

не делает грубых фонети-

ческих ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

хорошо Коммуникация затруд-

нена, речь обучающегося 

неоправданно паузиро-

вана 

В отдельных словах до-

пускаются фонетические 

ошибки (например за-

мена, английских фонем 

сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени обу-

словлена влиянием род-

ного языка. 

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи обу-

чающегося. 

удовле-

твори-

тельно 

Коммуникация суще-

ственно затруднена, обу-

чающийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетиче-

ских ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Обучающийся де-

лает большое коли-

чество грубых грам-

матических 

и/или лексических 

ошибок. 
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неудо-

влетво-

рительно 

Коммуникация фактиче-

ски отсутствует, обучаю-

щийся не проявляет рече-

вой инициативы. 

Речь не воспринимается 

из-за большого количе-

ства грубых фонетиче-

ских   ошибок. Интона-

ция обусловлена влия-

нием родного языка. 

Обучающийся де-

лает большое коли-

чество грубых грам-

матических 

и лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценки реферата: 

 качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представ-

лению результатов.  

Оценка «отлично» ⎯ выполнены все требования к написанию реферата, 

представлению доклада обозначена проблема и обоснована её актуальность; сде-

лан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» ⎯ основные требования к реферату, докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата. доклада; имеются нарушения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ⎯ имеются существенные отступления от 

требований к реферированию и представлению доклада. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, до-

клада; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» ⎯ тема реферата, доклада не раскрыта, об-

наруживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не пред-

ставлен вовсе. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении научных дис-

куссий (круглый стол): 

 

Оценка «отлично» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы 

участников дискуссии. 

Оценка «хорошо» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой темы, про-

явил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно отве-

тил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» – аспирант ясно изложил суть обсуждаемой 

темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, но не представил 

аргументацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии. 

Оценка «неудовлетворительно» – аспирант плохо понимает суть обсуж-

даемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 

 



142 

 

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 

вопросов: 

- Оценка «отлично» – 25-22 правильных ответов. 

- Оценка «хорошо» – 21-18 правильных ответов. 

- Оценка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов. 

- Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

− Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно 

усвоил предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

− Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился 

с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, 

компонентах, дисциплины у аспиранта нет. 

 

Критерии оценки при проведении кандидатского экзамена: 
 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, при наличии всестороннего, 

систематического и глубокого знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется аспирантам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показывает полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности;  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, в случае знания 

основного материала учебной программы в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется аспирантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене/зачете 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, при наличии 

пробелов в знаниях основного материала учебной программы, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей. 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (русский)» является 

овладение русским языком на таком уровне, который позволяет вести научную 

работу с использованием русских источников, а также осуществлять профессио-

нальную деятельность и общение в русскоязычной среде. 

Данный курс обучения русскому языку иностранных аспирантов и соиска-

телей является завершающим этапом подготовки специалиста, владеющего рус-

ским языком как средством осуществления профессиональной и научной деятель-

ности в русскоязычной языковой среде и средством межкультурной коммуника-

ции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Уметь: применять современные методы и технологии научной 

коммуникации в своей работе на государственном и иностранном языках. 

Владеть: современными методами и технологиями научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках. 
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4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

57 

 

54 

⎯ лекции 2 

⎯ практические  52 

⎯ экзамен 3 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
90 

  

Итого по дисциплине  144 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экза-

мен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах по учебному плану оч-

ной формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Особенности русского языка как 

иностранного в сфере научной 

коммуникации. Научный стиль 

речи и его жанры. 

1 2 – – 

2 

Грамматика русского языка. Части 

речи. 

содержание  

Существительное. Прилагательное 

(полное, краткое, формы сравне-

ния), глагол, причастие (активное, 

пассивное), деепричастие, наречие, 

местоимение, числительное, пред-

лог, союз, частица. 

1 – 2 – 

3 

Грамматика русского языка. Мо-

дель предложения. Вторичные спо-

собы обозначения ситуации. 

1 – 4 – 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

содержание 

Обозначение ситуации в форме 

предложения. Обозначение ситуа-

ции в форме пункта плана. Обозна-

чение ситуации в форме компо-

нента предложения. 

4 

Тексты о предметах. Предложения 

с общим значением: предмет и его 

форма; предмет и его размеры; 

предмет и его состав, структура; 

предмет и его процессуальный при-

знак. 

1 – 4 – 

5 

Тексты о процессах. Предложения 

со значением процесса и его харак-

теристики. 

1 – 4 6 

6 

Тексты о свойствах. Предложения 

со значением свойства и его харак-

теристики. 

1 – 4 6 

7 
Составление вопросного и назыв-

ного плана к научным текстам. 
1 – 4 6 

8 

Аннотирование и реферирование 

научных статей на русском языке. 

Работа над научными текстами. 

1 – 4 6 

9 

Выражение причинных отношений 

в научной речи. Выражение при-

чинных предложений средствами 

простого и сложного предложения. 

2 – 2 6 

10 

Выражение следственных отноше-

ний в научной речи. Выражение 

следственных предложений сред-

ствами простого и сложного пред-

ложений. 

2 – 2 6 

11 

Выражение целевых отношений в 

научной речи. Выражение целевых 

предложений средствами простого 

и сложного предложений.  

2 – 2 6 

12 

Выражение условных отношений в 

научной речи. Выражение услов-

ных предложений средствами про-

стого и сложного предложений.  

2 – 2 6 

13 

Выражение уступительных отно-

шений в научной речи. Выражение 

уступительных предложений сред-

ствами простого и сложного пред-

ложений.  

2 – 2 6 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

14 

Реферирование статей на русском 

языке. Работа над газетным мате-

риалом. 

2 – 2 6 

15 

Вычитка оригинальной и перевод-

ной научной литературы на рус-

ском языке (10 тыс. знаков). 

2 – 4 6 

16 

Работа над газетным материалом. 

Вычитка оригинальной литера-

туры (10 тыс. знаков). 

2 – 2 6 

17 
Работа с газетным материалом. 

Подготовка пересказов. 
2 – 2 6 

18 
Подготовка сообщения о научно-

исследовательской работе. 
2 – 2 6 

19 
Вычитка оригинальной научной 

литературы (10 тыс. знаков.) 
2 – 4 6 

           

Итого 2 52 90 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  

1. Рыбальченко О. В. Русский язык для иностранных магистрантов и аспи-

рантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Рыбальченко, Н. С. Шуша-

нян. – Краснодар, КубГАУ, 2017. – 151 с.– Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/uchebnoe_posobie_po_RKI_dlja_magistrov_i_aspir

antov_428718_v1_.PDF 

2. Водовозов В. И. Тексты по русскому языку [Электронный ресурс] : / В. И. 

Водовозов. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. –  22 с. –  ISBN 978-5-507-43466-4. – 

Электрон. текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/96036.  

2. Копров В. Ю. Синтаксис русского языка для медиков и биологов. Объект-

ное и обстоятельственные отношения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для иностранных учащихся медицинских, фармацевтических и биологических 

специальностей / В. Ю. Копров, И. М. Сушкова, Фарха Е. Н.. – Москва : «Русский 

язык». Курсы, 2017. – 328 c. – ISBN 978-5-88337-447-9. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79349.html. 

3. Русский язык. Основной курс: практическая грамматика для студентов-

иностранцев естественных и технических специальностей [Электронный ресурс] : 

/ Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова, И. А. Пугачёв. – Санкт-Пе-

тербург : Златоуст, 2019. – 304 c. – ISBN 978-5-86547-552-1. – Электрон. текстовые 

https://edu.kubsau.ru/file.php/126/uchebnoe_posobie_po_RKI_dlja_magistrov_i_aspirantov_428718_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/126/uchebnoe_posobie_po_RKI_dlja_magistrov_i_aspirantov_428718_v1_.PDF
https://e.lanbook.com/book/96036
http://www.iprbookshop.ru/79349.html
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данные // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81446.html.  

 

Дополнительная учебная литература  

1. Акишина, А. А. Этикетные выражения в русском языке [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для иностранных учащихся / А. А. Акишина, Н. И. Фор-

мановская,  

Т. Е. Акишина. – Москва : «Русский язык». Курсы, 2016. – 248 c. – ISBN 978-5-

88337-374-8. — Электрон. текстовые данные // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79342.html. 

2. Митюшев, И.М. Англо-русский терминологический словарь-справочник 

по защите и карантину растений. English-Russian terminological dictionary and 

handbook on plant pro [Электронный ресурс] : словарь-справочник / И. М. Митю-

шев. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 392 с. – ISBN 978-

5-8114-2491-7. – Электрон. текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92954. 

3. Нелюбин Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин. – 6-ое изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2012. – 152 с. – ISBN 978- 5-9765-0829-3 (Флинта), ISBN 978- 5-

02-034905-6 – Электрон. текстовые данные // Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44207).  

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

Перечень Интернет сайтов:   

− Ресурс Полпред (www.polpred.com), Юрайт (www.urait.ru) 

− Словари «Мультитран» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.multitran.ru 

− Словари «ABBYY Lingvo» [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://www.lingvo-online.ru 

− -online.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/81446.html
https://e.lanbook.com/book/92954
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44207
http://www.polpred.com/
http://www.urait.ru/
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− Федеральный портал Российское образование Ошибка! Недопустимый объект гиперс-

сылки. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Щукин А. Н. Обучение речевому общению на русском языке как ино-

странном [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. Н. Щукин. – 

М. : «Русский язык». Курсы, 2015. – 784 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79398.html. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает Word, 

Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

http://www.iprbookshop.ru/79398.html
https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Иностранный 

(русский язык) 

Помещение №506 ГД, посадочных мест — 

30; площадь — 40,1м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель) 

Помещение №510 ГД, посадочных мест — 

30; площадь — 40,8м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель); 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Ка-

линина д. 13. 

 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Иностранный язык» представлены в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Опрос на занятии 

Перечень примерных контрольных вопросов 

1. Почему вы выбрали Россию для обучения в аспирантуре? 

2. Чем обоснован выбор темы вашего исследования? 

3. Кто ваш научный руководитель? 

4. Чем тема вашего исследования поможет экономике вашей страны? 

5. Кто из зарубежных исследователей занимался этой проблемой? 

6. Какие работы на русском языке по теме исследования рекомендовал вам науч-

ный руководитель? 

7. Имеете ли вы опыт публичных выступлений с докладами на научных конфе-

ренциях?  

8. Имеете ли вы публикации по выбранной теме исследования? 

9. Расскажите о выдающихся учёных вашей страны (по специальности соиска-

теля).  

10. Расскажите о выдающихся общественных деятелях вашей страны. 

11. Страна изучаемого языка: история, государственное устройство, экономика, 

международные отношения, традиции и обычаи, культура (аспект раскрытия 

темы на выбор соискателя). 

 

1.2. Примерные темы докладов / рефератов 

 

1. Социально-экономические проблемы страны аспиранта. 

2. Известные зарубежные ученые в научной области «Ветеринария и зоотехния» 

направленности подготовки «Ветеринарная микробиология, эпизоотология, виру-

сология, микология с микотоксикологией и иммунология». 

3. Известные российские ученые в научной области «Ветеринария и зоотехния» 

4. Современные проблемы в ветеринарии. 

5. Актуальные вопросы в животноводстве. 
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6. История развития вирусологии. 

7. Современные проблемы в вирусологии 

8. Тенденции современной иммунологии 

9. Научно-технический прогресс и человек будущего. 

10. Перспективы развития избранной области знания. 

11. Современное учение о происхождении микроорганизмов. Наследственно за-

крепленные (генотипические) формы изменчивости 

12. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 

13. Учение об инфекции. Сущность инфекции. Взаимоотношения между микро- и 

макроорганизмами (симбиоз, комменсализм, паразитизм). Источники инфекции. 

14. Учение об аллергии. Инфекционная аллергия как ответная реакция организма 

на воздействие   чужеродных веществ. Иммунологическая толерантность. 

15.  Практическое применение учения об инфекции и иммунитете. 

16. Роль основателей микробиологии (Р. Коха, Л. Пастера, И. И. Мечникова и др. 

по выбору аспиранта) и их вклад в развитие данной области. 

17.  Современные достижения   иммунологии и их практические применения. 

18. Возбудители микотоксикозов, диагностика, лечение, профилактика. 

19. Возбудители энтеробактериальных инфекций животных 

20. Современные методы диагностики инфекционных болезней 

 

 

1.3 Компетентностно-ориентированные задания (устные и 

письменные) 

Задание 1. Прочтите фрагмент научного текста, выпишите встретившиеся вам 

термины, запишите их дефиниции. 

 

В настоящее время среди животных широко распространены грибковые за-

болевания, особенно поверхностные, число которых увеличивается с каждым го-

дом, что во многом обусловлено распространенностью ятрогенных иммунодефи-

цитных состояний. 

Начало медицинской микологии уходит в античные времена. Молочница 

(кандидоз полости рта) была описана Гиппократом и Галеном, парша (фавус) и 

инфильтративно-нагноительная трихофития – Цельсом, а современное название 

дерматофитий (Tinea) появилось в Древнем Риме. История медицинской миколо-

гии тесно связана с именами Робина, выделившего возбудителя кандидоза, Вир-

хова, описавшего аспергиллез, Груби, Ремака и Шенлейна, изучавших дермато-

фитии. 

 Наибольшее развитие учение о дерматофитиях получило в трудах Сабуро, 

предложившего среду, ныне повсеместно применяемую для культивирования па-

тогенных грибов.    (XIX – начало XX в.). С середины XX в. наибольшее развитие 

отечественная медицинская микология получила в трудах А. М. Ариевича, О. Н. 

Подвысоцкой, П. Н. Кашкина, Н. Д. Шеклакова, В. М. Лещенко. 

Последние годы XX в. и настоящее время многие современные микологи 

считают «золотым веком микологии». Причина этому – бурное развитие молеку-

лярно-генетических, биохимических и иммунологических методов исследования. 
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Изобретены и усовершенствованы молекулярно-генетические средства диагно-

стики возбудителей (ПЦР,  

ДНК-гибридизация, анализ кариотипа, изучение полиморфизма длин фрагментов 

ДНК). Постоянно разрабатываются и совершенствуются противогрибковые сред-

ства. 
Источник: Возбудители микозов, дерматомикозов и микотоксикозов : учеб. пособие / 

Н. Н. Гугушвили [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 78 с. 

Задание 2. Разберите по составу следующие сложные слова: 

 Иммунодефицитное (состояние), биохимический (метод), противогрибко-

вое (средство), молекулярно-генетические (средства диагностики), инфильтра-

тивно-нагноительная (рана). 

 

Задание 3. Выпишите из текста зад. 1 предложения, соответствующие моде-

лям: 

Что обусловлено чем?            Что получило что? в чем? 

Что связано  с чем?                 Кто считает чем?   Что? 

 

Задание 4. От данных глаголов образуйте существительные со значением про-

цесса, действия: 

 Распространять - , заболеть - , увеличивать - ,описать - , развивать -, 

изобретать - , применять - , изобретать - , усовершенствовать - , изучать – 

 

Задание 5. Трансформируйте предложения с причастиями в обороты со сло-

вом который . 

 А) История медицинской микологии тесно связана с именами Робина, вы-

делившего возбудителя кандидоза, Вирхова, описавшего аспергиллез, Груби, Ре-

мака и Шенлейна, изучавших дерматофитии. 

 Б) Наибольшее развитие учение о дерматофитиях получило в трудах Са-

буро, предложившего среду, ныне повсеместно применяемую для культивирова-

ния патогенных грибов. 

 В) Среди отечественных врачей и ученых значительный вклад в медицин-

скую микологию внесли Амбодик-Максимович, описавший различные формы 

кандидоза (XVIII в.), Черногубов, Матчерский и Сорокин, изучившие дерматофи-

тий и плесневые микозы 

  

Задание 6. Выпишите имена собственные их текста зад.1, прочтите их вслух. 

 

Задание 7. Прочтите фрагмент монографии «Диагностика инфекционных бо-

лезней сельскохозяйственных животных: бактериальные заболевания» (А.А. 

Шевченко [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. –   С.3-8) 

 
Особенности морфологии и строения микроорганизмов 

Микробы – это в основном одноклеточные бесхлорофилльные организмы прокариоти-

ческого типа. По форме различают шаровидные, палочковидные и извитые микробы. 

Палочковидные, или цилиндрические, формы принято делить на бактерии и бациллы. 

Бактерии — палочковидные формы, не образующие спор (пишут Bact., например Bact. aceti). 

Бациллы — палочковидные формы, образующие споры (пишут Вас., например Вас. subtilis). 
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Бактерии и бациллы бывают разными по форме и размерам. Концы палочек чаще закруглены, 

но могут быть срезаны под прямым углом (возбудитель сибирской язвы), иногда сужены. У 

мелких бактерий разница между длиной и шириной невелика; по внешнему виду они напоми-

нают кокки, в связи с чем такие формы получили название коккобактерии (возбудитель бруц-

еллеза). Спорообразующие микроорганизмы окрашиваются в основном по Граму положи-

тельно. Большинство из них имеют палочковидную форму и лишь Sporosarcina — шаровидную.  

Среди палочковидных форм, образующих споры, различают бациллы и клостридии. Ба-

циллы, за исключением Вас. anthracis, подвижны. Бациллы — аэробы. У бацилл споры не пре-

вышают толщины вегетативной клетки. Клостридии — анаэробы. Споры толще вегетативной 

клетки. Такие формы напоминают веретено, ракетку, лимон, барабанную палочку. Клостридии 

принимают участие во многих процессах в природе. Являются возбудителями анаэробных ин-

фекций. Вызывают аммонификацию белковых веществ, мочевины. Разлагают фосфороргани-

ческие соединения. Фиксируют молекулярный азот и др. Палочки, как и кокки, могут распола-

гаться попарно или цепочкой. При соединении бактерий попарно образуются диплобактерии, 

при таком же соединении бацилл — диплобациллы. Соответственно образуются стрептобакте-

рии и стрептобациллы, если клетки располагаются цепочкой. Тетрад и пакетов палочковидные 

формы не образуют, так как они  делятся в одной плоскости, перпендикулярной продольной 

оси.  

 

Задание 8. Обратите внимание на различие значение сложных слов со второй ча-

стью – видный, – образный. Составьте словосочетания / предложения с этими сло-

вами: 

Палочковидный, нитевидный, спиралевидный,  кокковидный, шаровидный, 

шарообразный, многообразный, разнообразный, человекообразная , безобразный 

 

Задание 9. Составьте вопросный план к тексту зад. 7. 

Задание 10. Трансформируйте вопросный план в назывной. 

Задание 11. Используя один из видов составленных планов, перескажите текст 

Задание 12. Напишите аннотацию к прочитанному тексту зад. 7, сохраняя следу-

ющую  структуру  и содержание. 

Аннотация 

Аннотация должна содержать ключевые слова, отражать основное содер-

жание научной статьи и соответствовать требуемому объему статьи издания из 

перечня ВАК РФ. В ней используются следующие речевые стандарты: 

Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете...) 

Монография вышла в свет в издательстве... 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) 

(чего?) 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

останавливается на следующих проблемах… 

касается следующих вопросов…. 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?) 

говорится (о чем?) 

дается оценка (анализ, обобщение) (чего?), 

представлена точка зрения (на что?) 

затронут вопрос (о чем?) 

Статья адресована (предназначена) (кому?) 

может быть использована (кем?) 
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                                              Дискуссия 

Как вы думаете, может ли современный человек прожить здоровым без при-

вивок? Обоснуйте свою точку зрения. 
 

Устная беседа 

Задание. Прочтите текст, озаглавьте его, ответьте на вопросы по содержанию 

текста. 
Источник: Диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных: 

бактериальные заболевания: монография/ А.А. Шевченко [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. 

–  С.4-8) 

 

Термин «бактерии» применяют для обозначения палочковидных форм микробов, не об-

разующих спор, и это правильно, в то время как многие авторы используют его как собиратель-

ное название разных микроорганизмов. Мы считаем, что вместо «бактерии» следует применять 

слово «микроорганизмы», или кратко «микробы». Извитые формы микробов определяют не 

только по длине и диаметру, но и по количеству завитков. Вибрионы напоминают по форме 

запятую. Спириллы — извитые формы, образующие до 3-5 завитков. Спирохеты — тонкие 

длинные извитые формы с множеством завитков. Они занимают промежуточное положение 

между бактериями и простейшими. 

Микобактерии — палочки с боковыми выростами (возбудители туберкулеза, паратубер-

кулеза). Коринебактерии напоминают микобактерии, но отличаются от них образующимися на 

концах утолщениями и включениями зерен в цитоплазме (дифтерийная палочка). Нитчатые бак-

терии — многоклеточные организмы, имеющие форму нити.  

Миксобактерии — скользящие микробы, по форме напоминающие палочки или вере-

тено. Простекобактерии могут быть треугольной или иной формы. У некоторых из них лучевая 

симметрия. Свое название такие организмы получили по наличию остроконечных выростов — 

простек. Размножаются они делением, или почкованием. Так, у треугольных форм на одной из 

вершин образуется почка, которая при достижении размеров материнской клетки отделяется. С 

помощью простек, расположенных на двух других вершинах, происходит улавливание пищи. 

Простекобактерии обычно неподвижны; подвижные формы образуют круговые движения. 

Спор не образуют, по Граму не окрашиваются. Растут на картофельной среде (агаре) при тем-

пературе 28 °С. 6 Размеры микробов. Микробы — микроскопические организмы. Их размеры 

определяются в микрометрах (мкм) (10- 6 м по системе СИ). Диаметр шаровидных форм 0,7-1,2 

мкм; длина палочковидных 1,6-10 мкм, ширина 0,3-1 мкм. Вирусы — еще более мелкие суще-

ства. Их размеры определяются в нанометрах (1 нм = 10- 9 м). 

Актиномицеты (лучистые грибы) – Actinomycetes, одноклеточные грам (+) бактерии. 

Тело (мицелий) состоит из тонких длинных гиф (нитей), которые бывают прямыми или спира-

левидными. На плотных питательных средах актиномицеты образуют субстрат, врастающий в 

среду и воздушный мицелий. Встречаются палочковидные и кокковидные формы. Строение их 

аналогично грам (+) бактериям. Размножаются при помощи спор (конидий), которые при бла-

гоприятных условиях прорастают в вегетативные клетки. Отдельные виды синтезируют пиг-

менты: розовый, жѐлтый, синий и др. Обитают везде. Играют важную роль в круговороте ве-

ществ в природе, образовании почвы и еѐ плодородии, разлагают органические субстраты. Ак-

тиномицеты служат продуцентами антибиотиков, витаминов, аминокислот, ферментов. Боль-

шинство их сапрофиты, есть патогенные: возбудитель актиномикоза КРС (Actinomyces bovis).  

 Микоплазмы (Mycoplasmatales)  - самые мелкие бактерии, спор не образуют, непо-

движны, грамотрицательные, без клеточной стенки, еѐ роль выполняет трѐхслойная цитоплаз-

матическая мембрана. В цитоплазме располагаются рибосомы, нуклеоид, стерины. Они поли-

морфны, отмечают шаровидную, зернистую, нитевидную, кольцевидную формы. Микоплазмы 

проходят через бактериальные фильтры и растут на сложных средах (Эдварда) не содержащих 

живые клетки, они занимают промежуточное положение между бактериями и вирусами. На 
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плотных средах растут в виде "яичницы-глазуньи". Встречаются патогенные: М. bovis (КПП 

КРС, КПП коз и овец, респираторный микоплазмоз птиц), а также сапрофиты. Риккетсии 

(Rickettsiae), хламидии (Chlamydia) - облигатные внутриклеточные паразиты, плеоморфные 

грам (-) бактерии, имеют форму коротких палочек с закруглѐнными концами и кокков, разме-

ром 0,2-0,6×0,4- 2 мкм и более. Клеточная стенка содержит пептидогликан, цитоплазматическая 

мембрана высоко проницаема. Имеют рибосомы, нуклеоид, размножаются в цитоплазме хозя-

ина поперечным делением, нитевидные формы - дроблением. К патогенным для животных от-

носятся возбудители Ку-лихорадки, гидроперикардита крупного рогатого скота и вызывают 

хламидиозы у животных и человека.  

 

Вопросы для беседы: 

1. В каком значении употребляют термин бактерии? 

2. Какой, по мнению авторов монографии, следует употреблять термин для 

названия разных микроорганизмов? 

3. Какие виды микробов различаются по форме и  количеству завитков? 

4. Чем отличаются микобактерии от коринебактерий? 

5. Что такое миксобактерии? 

6. По какому признаку получили название простекобактерии? 

7. Расскажите о жизнедеятельности актиномицетов. 

8. Что такое микоплазмы? 

 

1.4 Тестовые задания  

Указания: В данном тесте выберите правильный вид глагола 

 

Вчера я … весь вечер  письма 

А) писал 

Б) написал 

 

Я …тебе два письма, но ответ не получил  

А) писал 

Б) написал 

 

Когда я … письма, я пошел на почту 

А) писал 

Б) написал 

 

На уроке мы … задачи на это уравнение 

А) решали 

Б) решили 

 

За два часа мы … пять задач 

А) решали 

Б) решили 

 

Вчера весь вечер мы … телевизор 
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А) посмотрели 

Б) смотрели 

 

Каждый день мы … новые слова 

А) повторяем  

Б) повторили 

 

Сегодня утром я … несколько газет 

А) читал 

Б) прочитал 

 

Каждое утро я … свежие газеты 

А) прочитаю 

Б) читаю 

 

Он иногда … на уроки 

А) опоздал 

Б) опаздывал 

 

Сегодня он не … на урок 

А) опоздал 

Б) опаздывал 

 

Каждый день я … Бориса в библиотеке 

А) встречал 

Б) встретил 

 

Мой друг сегодня … меня на вокзале 

А) встречал 

Б) встретил 

 

Когда студенты … заданный урок, они пошли в кино 

А) учили 

Б) выучили 

 

Когда студентка … урок, она смотрела новые слова в словаре 

А) учила 

Б) выучила 

 

Каждый день мой друг … свежие газеты 

А) купил  

Б) покупал 

 

Сегодня он … 2 газеты 

А) купил 

Б) покупал 
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Я отдал книгу товарищу, потому что … её 

А) читал 

Б) прочитал 

 

На улице было очень тепло, поэтому мы … окно 

А) открывали 

Б) открыли 

 

Обычно он ... книги в нашей библиотеке 

А) возьмёт 

Б) берёт 

 

Он … чашку кофе и стал заниматься 

А) пьёт 

Б) выпил 

 

Вчера весь вечер мы … в клубе 

А) потанцевали  

Б) танцевали 

 

Завтра я пойду в магазин и … себе пальто 

А) покупаю  

Б) куплю 

 

Когда артист начал …, в зале стало тихо 

А) петь 

Б) спеть 

Рабочие … на нашей улице дом, скоро он будет готов 

А) строят 

Б) построят 

 

Было уже темно, поэтому мы … свет 

А) включали 

Б) включили 

 

Мы … билеты и вошли в кинотеатр 

А) покупали 

Б) купили 

 

Художник … картину и послал её на выставку 

А) рисовал  

Б) нарисовал 

 

Мы взяли мяч и пошли … в футбол 

А) поиграть  
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Б) играть 

 

Обычно я … очень рано и делаю зарядку 

А) встаю 

Б) вставал 

 

Сегодня я поздно …, поэтому опоздал на урок 

А) вставал 

Б) встал 

 

Вы давно … этого человека? 

А) знаете 

Б) узнали 

 

Друг часто … у меня этот учебник 

А) попросит 

Б) просит 

 

Час назад мы … с нашим преподавателем 

А) попрощались 

Б) прощались 

 

Мы сели за стол и начали … 

А) позавтракать 

Б) завтракать 

 

Обычно на лекциях он … в первый ряд  

А) садится 

Б) сел 

 

Вчера у меня болела голова, и я … спать в 9 часов 

А) ложусь 

Б) лёг 

 

Он … в такси и поехал на вокзал 

А) садился 

Б) сел 

 

Этот студент … экзамен плохо, потому что мало занимался 

А) сдал  

Б) сдавал 

 

Сейчас по радио … новости, а мы их слушаем 

А) передают 

Б) передадут 
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2. Промежуточная аттестация 

 

2.1.  Вопросы к зачету с оценкой 

1.Расскажите об учебном заведении, которое Вы закончили.  

2.Где и сколько времени Вы изучали русский язык.  

3. С какими трудностями в русском языке вы встречаетесь при его изуче-

нии? 

4. Какие пословицы / поговорки на русском языке вы знаете? 

5. Какие русские писатели вам известны? 

6. Знаете ли вы стихи на русском языке? 

7. Какие песни на русском языке вы знаете? 

8. Кто из российских политических лидеров вам известен? 

9. Какие отношения в политической / экономической сфере связывают вашу 

страну с Россией? 

10. В каких городах России вы уже побывали? 

11. Что вам нравится в России? 

12. Какие газеты /журналы на русском языке вы читаете? 

13.Какие качества характера вы цените в друзьях? 

14. Расскажите, что вам нравится в характере российских людей? 

15.Что вас удивляет в России и ее жителях? 

 

Практические задания для проведения зачета с оценкой 

пример заданий 

 

Задание 1. На основе данных слов составьте предложения.  

1. весь, наш, представление о чем-либо, свойство, вещество, базироваться (на 

чем-либо), атомно-молекулярный, учение. 

2. в, его, основа, лежать, принцип, дискретность, вещество. 

3. всякий, вещество, не, являться чем-либо, сплошной.  

4. всякий, вещество, состоять из чего-либо, очень, мелкий, постоянно, движу-

щийся, частица. 

5. различие, между чем-либо, вещество, обусловленный чем-либо, различие, 

между, их, частица. 

6. частица, один, вещество, одинаковый, частица, различный, вещество, раз-

личный. 

7.  

Задание 2. Из данных слов составьте предложения.  

1. Люди, бороться с чем-либо, ураган, буря, землетрясение, наводнение. 
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2. Недавно, создать, порошок, который, мочь, ослаблять что-либо, сила, ура-

ган. 

3. Порошок, иметь, сильный, абсорбирующий, свойство. 

4. Порошок, мочь, поглощать, туча. 

5. Каждый, гранула, способен, впитывать что-либо, большой, количество, 

влага. 

6. Этот, количество, влага, большой, собственный, вес, гранула, в, 2000, раз. 

7. Порошок, превращаться во что-либо, в, гель. 

8. Гель, начинать, испаряться, исчезать, при, падение, на, земля. 

9. Грозовой, туча, большая площадь (ж.р.), мочь, исчезнуть, если, на, она, вы-

сыпать, несколько, тонна, порошок. 

10. Этот, факт, подтверждать, предположение, о, тот, что, влажность, обуслов-

ливать, сила, ураган. 

11. При, сокращение, влажность, разрушительный, потенциал, стихия, мочь, 

сильно, уменьшаться. 

 

Задание 3. Замените придаточные определительные предложения причастными 

оборотами. 

1. Студенты всегда читают статьи, которые публикуют в журнале «Мир при-

роды». 2. Проект, который создаётся учёными, очень интересный. 3. Мы должны 

описывать опыты, которые проводим на уроке. 4. Каждый день мы слушаем но-

вости, которые передают по радио. 5. Каждый год на нашем факультете проходит 

большой отчётный концерт, который организуют все иностранные студенты. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы, используйте слова из скобок. 

1.Кем написана эта статья? (аспирант-экономист, студентка из Колумбии, аспи-

рант с кафедры теоретической физики, мой друг, моя подруга, знакомый аспирант, 

знакомая аспирантка) 

2.Кем сформулирован этот закон? (Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Ломоносов, 

Менделеев, Лобачевский, Вернадский, Вавилов) 

3.Кем создан этот двигатель? (российские инженеры, инженеры-механики, специ-

алисты по ракетным двигателям, известная автомобилестроительная фирма) 

 

Задание 5. Образуйте, где возможно, деепричастия несовершенного и совершен-

ного вида от данных глаголов. 

Идти, изучать, любить, строить, решать, говорить, разговаривать, объяснять, счи-

тать, ждать, сидеть, рассматривать, волноваться, давать, пить, интересоваться, 

уходить, быть, улыбаться, слушать, возвращаться, находить, создавать, учиться. 

 

Задание 6. Замените сложноподчинённые предложения простыми с деепричаст-

ным оборотом. 

1. Если вы запомните эту формулу, вы легко сможете решить задачи данного 

типа. 

2. Когда фирма купила угольную компанию, она стала контролировать почти 

30 % угольного рынка страны. 
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3. После того как мой друг окончил университет, он уехал на родину. 

4. До того, как начинают эксперимент, проверяют чистоту водорода. 

5. Когда он писал дипломную работу, он сделал много ошибок. 

 

Задание 7. Дополните предложения местоимениями его, её, их. Аргументируйте 

своё решение. 

1. Основные принципы атомно-молекулярного учения сформулировал   М. В. 

Ломоносов. … идеи о строении вещества актуальны и в наше время. 

2. Различие между веществами обусловлено различием между …  частицами. 

3. Молекула – самая маленькая частица вещества, имеющая …  химические 

свойства. 

4. Мимо Земли пролетела комета.  … скорость была очень велика. 

5. На Землю упал метеорит. … скорость была очень велика. 

6. На Землю падает много метеоритов. … скорость очень велика. 

7. Все наши представления о строении вещества базируются на атомно-моле-

кулярном учении. В … основе лежит принцип дискретности вещества. 

8. Различие между веществами зависит от свойств … частиц. 

9. Вода широко распространена в природе. … молекулы состоят из водорода 

и кислорода. 

10. Атомно-молекулярное учение актуально и в наше время, а … основы были 

сформулированы ещё в XVIII веке. 

 

Задание 8. Прочитайте предложения. Выделите причинные союзы. Найдите глав-

ную и придаточную части. Поставьте вопрос к придаточной части. 

 

1. Тело сохраняет равновесие, благодаря тому что мозг получает информацию о 

положении головы в пространстве. 

2. По причине того, что вузовские программы должны больше ориентироваться 

на запросы рынка труда, в рамках модернизации российского образования разра-

батываются новые стандарты профобразования.  

3. Многие японские рабочие не используют полностью оплачиваемый отпуск, из-

за того, что они убеждены в том, что их долг работать, когда компания в этом 

нуждается.  

4. Вследствие особенностей развития рыночных отношений южнокорейское гос-

ударство целенаправленно содействовало созданию мощных плацдармов рыноч-

ной экономики.  

5. В связи с тем, что в мире нет ни одной капиталистической страны со свободным 

рыночным хозяйством без инфляции, большинство людей считает её почти есте-

ственной.  

6. В силу того что Мировой океан занимает 70,8 % территории земного шара, 

Земля считается водной планетой.  

7. Геополитика всё активнее способствует изменениям в современном мире, ввиду 

того что она опирается на научную базу многих дисциплин.  

8. Так как в процессе конкурентной борьбы выявляется явный мощный лидер или 

союз фирм, постепенно захватывающий все сегменты рынка и в итоге безраз-

дельно владеющий сбытом, возникает монополизм.  
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9. Поскольку в ряде стран осуществляются правительственные природоохранные 

программы, удалось существенно улучшить качество окружающей среды в от-

дельных регионах. 

 

Задание 9. Замените предложения с деепричастными оборотами сложными пред-

ложениями с союзами, выражающими причинные отношения. 

 

1. В 1995 году, опасаясь «перегрева» экономики, руководство Китая приняло ре-

шение о сдерживании её роста в пределах 8–9 %. 

2. Лично встречаясь с потребителями, компании-поставщики больше узнают о по-

требителях и их планах.  

3. Определяя возможности хозяйственного механизма, природные ресурсы, труд, 

капитал, наука, предпринимательская способность являются экономическими ре-

сурсами.  

4. Используя правовую охрану интеллектуального продукта, его собственник мо-

жет самостоятельно применить его, продать, сдать в аренду и т. д.  

5. Являясь особым товаром, деньги служат всеобщим эквивалентом.  

6. Подчиняясь законам спроса и предложения, рынок труда имеет ряд существен-

ных отличий от других товарных рынков.  

 

Задание 10. Прочтите текст. Напишите реферат-конспект по данному тексту. 

 

Прионы - новые агенты инфекционных болезней. Открыты нейробиологом 

Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Стэнли Прузинером. В 

1982 г. из пораженного мозга был выделен инфекционный белок с молекулярной 

массой около 30 кДа. Он представляет собой цепочки аминокислот без оболочки 

и нуклеиновых кислот. По размерам биологический агент меньше вируса. Выде-

ленный белок не вызывал иммунной реакции, не инактивировался при действии 

средств, разрушающих нуклеиновую кислоту, не обнаружен под электронным 

микроскопом. Выделенным белком из мозга больных животных не удалось зара-

зить других особей. Оппоненты отмечают, что не исключена возможность суще-

ствования трудноуловимого вируса. Такой белок был назван при оном (prio 

protein). По предположению С. Прузинера, в зависимости от среды обитания бе-

лок подвергается генетической мутации, изменяется его стереоструктура. Он при-

обретает инфекционные свойства, вызывает гибель нейронов, на их месте образу-

ются ячейки, губчатость, и как результат нарушается нервная система, отсюда и 

название: губчатая энцефалопатия, или губчатый энцефалит. Структурно изме-

ненный белок может заражать нервные клетки, медленно разрушать и нарушать 

их функцию. Гипотеза С. Прузинера окончательно не доказана. Его оппоненты 

полагают, что в очищенном белке от больных животных мог сохраниться неуло-

вимый вирус. За изучение болезнетворного агента, вызывающего губчатую энце-

фалопатию, или «коровье бешенство», у крупного рогатого скота С. Прузинеру в 

1997г. была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. 10 Де-

генеративные изменения мозга при «куру» на Новой Гвинее, болезни 

Крейцфельда-Якоби у людей, губчатой энцефалопатии у крупного рогатого скота, 

известной как «коровье бешенство», скрейпи у овец и коз, трансмиссивной 
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энцефалопатии у норок, а также сходные болезни у лосей, оленей и других живот-

ных были известны и раньше. Скрейпи описана в Англии еще в XVIII в. Энцефа-

лопатия норок впервые (1947) установлена на звероводческой ферме в США. Та-

ким животным скармливали субпродукты, полученные от овец, больных скрейпи. 

В нашей стране медленные инфекции установлены сотрудниками ВИЭВ в 1981-

1982гг. В последующее десятилетие проведено более детальное изучение скрейпи 

у овец. Установлено, что инкубационный период не менее 9 месяцев. Болеют 

взрослые животные (от 1 до 4 лет). Течение болезни длительное (от 4-6 нед до 

нескольких месяцев). Клиника болезни: беспокойство, зуд, скрежет зубами, 

дрожь. Температура тела в пределах нормы. Летальность 100%-ная. Поражается 

головной, реже спинной мозг — дистрофия нервных клеток. Диагноз ставится на 

основании гистологических и клинико-эпизоотологических данных. 

 
Источник: Диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных: бактери-

альные заболевания: монография/ А.А. Шевченко [и др.]. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – (С. 8–

9). 

 

Задание 11. Составьте письменный вопросный план к статье д-ра биол. н., проф. 

Гугушвили Н. Н. «Определение видовой принадлежности мяса птицы по особен-

ностям анатомического строения костей скелета» // Сб. науч.тр. / КубГАУ. – 2001. 

– С. 158-160. 

Задание 12. Составьте письменный вопросный план к статье д-ра биол. н., проф. 

Гугушвили Н. Н. «Влияние препаратов аргехина и содехина на иммунную систему 

крупного рогатого скота invitro / Н. Н. Гугушвили // Современные проблемы ве-

теринарной диетологии и нутрициологии: сб. материалов Первого междунар. 

симпоз. СПб ГАВМ (24–26 апреля 2001 г., г. СПб). – СПб, 2001. – С. 81–83. 

 

Задание 13. Составьте аннотацию к  статье д-ра биол. н., проф. Гугушвили Н. Н. 

«Эффективность использования иммуномодуляторов в предродовой и послеродо-

вой периоды у крупного рогатого скота / Н. Н. Гугушвили, // Современные про-

блемы ветеринарной диетологии и нутрициологии: сб. материалов четвертого 

междунар. симпоз. СПб ГАВМ (6–8 мая 2008 г., г. СПб). – СПб, 2008. – С. 154–

156. 

 

Задание 14. Составьте конспект статьи    д-ра биол.н., проф. Гугушвили Н. Н. 

«Использования фитопрепаратов в качестве иммунопротекторов в предродовой и 

послеродовой периоды у крупного рогатого скота» / Н. Н. Гугушвили // Аграрная 

наука – сельскому хозяйству: материалы четвертой междунар. науч.-практ. конф. 

ФГОУ ВПО АГАУ (5–6 февраля 2009 г., г. Барнаул). – Барнаул, 2009. – С. 57–59. 

 

Задание 15. Составьте реферат-конспект к статье д-ра биол.н., проф. Гугу-

швили Н. Н.«Оценка иммунобиологической реактивности организма крупного 

рогатого скота и свиней / Н. Н. Гугушвили // Тр. / КубГАУ. – 2010. – Вып. – 

С. 101–104 

 

Задание 16. Напишите рецензию к пособию д-ра биол.н., проф. Гугушвили Н.Н. 

https://pandia.ru/text/category/dietologiya/
https://pandia.ru/text/category/aprelmz_2001_g_/
https://pandia.ru/text/category/maj_2008_g_/
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Методы исследования в ветеринарии // Утвержденны МСХРФ Департамен-

том ветеринарии №13-7-2/2128 / Н. Н. Гугушвили // Краснодар :  

КубГАУ, 2001. – 95 с. 

 

Задание 17. Напишите реферат-обзор по теме «Санитарно-гигиеническая экспер-

тиза мяса убойных животных», используя пособие проф. Гугушвили Н. Н. «Сани-

тарная экспертиза мяса убойных животных / Н. Н. Гугушвили // Тимашевск: Век-

тор ИП «Селезнева», 2009. – 97 с. , а также привлекая другие издания по данной 

теме. 

 

Задание 18. Подготовьте письменный реферат-обзор по теме «Социально-эконо-

мические проблемы страны аспиранта». 

 

Задание 19. Подготовьте презентацию по теме «Известные ученые в научной об-

ласти «Ветеринария и зоотехния» 

Задание20. Подготовьте письменный реферат-обзор по теме «Современные про-

блемы в ветеринарии». 

Задание 21. Подготовьте письменный реферат-обзор по вашей научной пробле-

матике. 

 

2.2 Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Моя научная работа.  

2. Мой научный руководитель. 

 3. Обоснование выбора темы диссертации (актуальность, новизна, практическая 

ценность). 

 4. Мои публикации. 

 5. Мое участие в научной жизни вуза. 

 6.   Планируемые этапы работы над диссертацией. 

 7. Современные источники получения научной информации. 

 8.   Участие в научных семинарах, конференциях, форумах. 

 9.  Моя научная работа. Участие в работе международных исследовательских кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач. 

10. Моя научная работа. Использование современных методов и технологий науч-

ной коммуникации на русском и иностранных языках. 

11. Научно-исследовательская работа над темой диссертации. Сбор материала. Ра-

бота в библиотеке. Проведение экспериментов.   

12. Кафедра, на которой работает аспирант в вузе. Ее структура, задачи, тематика 

научно-исследовательской работы. Работа аспиранта на кафедре. 

13.Известные (выдающиеся) российские ученые избранной области знания. 

14.Известные (выдающиеся) зарубежные ученые избранной области знания 

15. Проблемы высшей школы. Подготовка научных кадров. 

16. Портрет современного ученого. 

17. Научно-технический прогресс и человек будущего. 

18. Перспективы развития избранной области знания. 

19.Социально-экономические проблемы страны аспиранта и пути их разрешения. 
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20. Значение исследовательской работы аспиранта для определенной области зна-

ния. 

 

Практические задания для проведения экзамена  

пример заданий 

 

Задание 1. Прочтите фрагмент главы из учебного пособия «Возбудители ми-

козов, дерматомикозов и микотоксикозов : учеб. пособие / Н. Н. Гугушвили [и 

др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – С.12-17. Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Uchebnoe_posobie_Upravlenie_personalom_1

_421688_v1_.PDF 
 

1.2 Кандидамикоз (кандидоз) – Candidamycosis 
Кандидамикоз – заболевание животных и человека, характеризующееся поверхностным 

поражением кожи, слизистых оболочек ротовой полости, наружных половых органов, а также 

органов дыхания, молочных желез и других органов. 

Болезнь характеризуется подострым течением и сопровождается у птиц поражением сли-

зистых оболочек ротовой полости (наложения, пленки белого цвета, под которыми обнаружи-

ваются язвы), пищевода, зоба, при генерализации – кишечника и других органов (некрозы). 

У млекопитающих отмечается поражение ротовой полости, молочной железы (маститы 

у коров), кишечника (энтериты у свиней), в некоторых случаях – органов дыхания, кожи, иногда 

у животных и птиц наблюдаются параличи. Кандидамикоз широко распространен в природе, 

наиболее часто его выделяют с поверхности различных фруктов, ягод, овощей. Входит в состав 

нормальной микрофлоры организма человека и животных, нарушение функции иммунокомпе-

тентных клеток или нормального микробного ценоза приводит к возникновению заболевания. 

Основным возбудителем кандидамикоза является Candida albicans, реже – C. tropicales, 

C. crusei. Возбудитель может проникать в организм алиментарно, аэрогенно и локализуется в 

органах и тканях. Предрасполагающими к заболеванию факторами служат нарушения обмена 

веществ, ослабление неспецифической резистентности и некомпетентная антибиотикотерапия. 

Candida albicans в основном поражает птиц: кур, гусей, уток, индеек, голубей и др. Тяжелее 

болеют поросята, телята, ягнята, щенки. 

Морфология и тинкториальные свойства. Дрожжеподобные грибы рода Candida – од-

ноклеточные организмы относительно большой величины (от 1,5×1,5 до 6×10 мкм), овальной, 

округлой, иногда овально-вытянутой формы, образуют псевдомицелий (нити из удлиненных 

клеток), бластоспоры (клетки-почки, сидящие на перетяжках псевдомицелия) и хламидоспоры 

(споры с плотной двойной оболочкой). Размножаются грибы рода преимущественно многопо-

люсным почкованием. Изучение ультратонких срезов клетки гриба и псевдомицелия позволило 

выявить три слоя в клеточной стенке (наружный, внутренний и основной зернисто-фибрилляр-

ный), наличие трехслойной плазматической мембраны, образующей много инвагинаций в ци-

топлазму, а в мелкогранулярном веществе цитоплазмы, покрытой выраженной трехслойной 

мембраной, имеющей поры. Цитоплазма пронизана эндоплазматической сетью, на которой рас-

положены рибосомы, а также митохондрии и ядро. Грибы рода Candida хорошо окрашиваются 

простыми методами, а также по Граму, Романовскому-Гимзе, гематоксилин-эозином и др. 

Культивирование. Грибы рода Candida сравнительно быстро растут (1–5 сут) в анаэ-

робных условиях на плотных и жидких питательных средах, лучше растут с добавлением угле-

водов – глюкозы, декстрозы, мальтозы, при оптимальном pH 5,8–6,5 и температуре 21–27 °C. 

Для первичного выделения грибов применяют агар Сабуро, агар Литмана, среду Левина с до-

бавлением антибиотиков для подавления роста другой микрофлоры. Candida albicans на плот-

ных средах с углеводами образует довольно крупные колонии (около 1 см), молочно-белого 

цвета, вначале гладкие влажные, затем становятся более выпуклыми, иногда с морщинистым 

https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Uchebnoe_posobie_Upravlenie_personalom_1_421688_v1_.PDF
https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Uchebnoe_posobie_Upravlenie_personalom_1_421688_v1_.PDF
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центром. На жидких питательных средах (агар Сабуро, сусло-агар) наблюдается помутнение, 

осадок, и тонкое пристеночное кольцо. 

Биохимические свойства разных видов грибов рода Candida различны, что использу-

ется для их дифференциации. При идентификации в основном определяют ферментацию и ас-

симиляцию пяти углеводов: глюкозы, галактозы, сахарозы, мальтозы, лактозы. Candida albicans 

ферментирует глюкозу, мальтозу с образованием кислоты и газа, сахарозу – с образованием 

кислоты, при этом лактозу не ферментирует. Для быстрой идентификации используют пересев 

колоний из первичных посевов на 0,5 мл сыворотки крови животных, помещенной в капилляры. 

После двухчасового культивирования в термостате при температуре  

37–42 °С дрожжевидные клетки дают короткие блестящие ростки. Для этих же целей можно 

использовать посев колоний на висмут-дрожжевую среду, на которой Candida albicans образует 

черные колонии. 

Устойчивость. Гриб умеренно устойчив, погибает при высокой температуре (при 100 °С 

в течение 10–15 мин, при 90–110 °С сухого жара – в течение 20–30 мин); ультрафиотлетовые 

лучи убивают возбудитель в течение 30 мин; 5 %-й раствор фенола, 10 %-й раствор лизола, 5 %-

й раствор хлорамина – в течение 24 ч. В почве сохраняется в течение  

3–7 мес. Из лабораторных животных восприимчивы кролики, белые мыши. Биологическая 

проба при дифференцировании кандидамикоза обязательна, так как она позволяет установить 

степень вирулентности гриба. 

Патогенность. Из клеток различных видов Candida выделен эндотоксин, при введении 

которого белым мышам происходит мгновенная гибель. Несвязанные липиды Candida аlbicans 

также токсичны для животных при внутривенном и внутрибрюшинном выведении. Из них вы-

делен крупномолекулярный компонент – кандидатоксин и гликопротеин. В естественных усло-

виях грибы рода Candida патогенны для домашних птиц, млекопитающих и рыб. Поражается 

преимущественно молодняк домашней птицы и реже – поросята, ягнята, телята, щенята, выяв-

лена высокая зараженность диких голубей. В лабораторных условиях патогенность Candida al-

bicans определяют на кроликах, белых мышах, морских свинках, белых крысах, куриных эм-

брионах 9–10 дневного возраста. Суспензию гриба, выращенного на питательных средах, в те-

чение 24–48 ч вводят внутривенно кроликам или внутрибрюшинно мышам в дозе 200–400 тыс. 

клеток в 1 мл. Если штамм высоковирулентен, кролики погибают в течение 3–10 сут, если сла-

бовирулентен – спустя 30 сут. При вскрытии трупов в корковом слое почек обнаруживают мно-

жественные некротические очаги серо-белого цвета. Белые мыши погибают на 2–10-е сут после 

введения культуры гриба, при вскрытии трупов находят мелкие некротические очаги в печени, 

селезенке, почках и легких. Куриные эмбрионы заражают на хориоаллантоисную оболочку в 

дозе 0,2 мл. Эмбрионы гибнут через 24–48 ч. 

Антигенная структура. Экспериментально доказано, что Candida albicans при иммуни-

зации животных вызывает развитие гиперчувствительности замедленного типа, обусловленной 

белковой фракцией гриба, и гиперчувствительности немедленного типа. Под влиянием среды у 

гриба изменяется морфологическая структура, биохимические, антигенные свойства и значи-

тельно снижается вирулентность. Наиболее вирулентны гладкие варианты. 

Диагностика на кандидамикоз довольно трудная ввиду большого сходства с другими бо-

лезнями. Патологическим материалом служат соскобы со слизистой оболочки, содержимое язв, 

эрозий, кусочки органов. Диагноз в основном ставят путем микроскопии соскобов из очагов по-

ражения, выделения чистой культуры возбудителя, заражения восприимчивых животных, гисто-

логического анализа пораженных органов. При просматривании под микроскопом окрашенных 

и неокрашенных препаратов и соскобов обнаруживают в большом количестве развитый псевдо-

мицелий и бластоспоры. Параллельно выделяют культуру возбудителя, определяют его вид, за-

тем и патогенность на лабораторных животных или цыплятах суточного возраста. Продолжитель-

ность полного микологического анализа составляет до 30 суток. В тканях животных Candida al-

bicans может образовывать дрожжевые клетки и гифы, клеточная стенка мицелия состоит из трех 

слоев. 

Выделение и идентификация культуры возбудителя. Из патологического материала 

делают посев на агар Сабуро и МПА с глюкозой в чашки Петри и инкубируют при температуре 

37 °С, через 24–48 ч появляются колонии. 
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Candida albicans через 24–48 ч образует выпуклые колонии, белого или кремового цвета, 

сметанообразной консистенции, с гладкой блестящей поверхностью и ровными краями. При 

микроскопии видны овальные или округлые дрожжевидные клетки. На 5–10 сут поверхность 

колоний становится гладкой, матовой с краями ровными или волнистыми без выростов. При 

микроскопии видны клетки с небольшими вакуолями, с элементами псевдомицелия. 

Candida tropicalis через 24–48 ч образует колонии белого или серого цвета, с ровными 

краями, гладкой или слегка морщинистой поверхностью. При микроскопии в неокрашенных 

препаратах видны овальные клетки с хорошо заметными ядрами и крупными вакуолями, видны 

отдельные нити псевдомицелия. Позднее (на 3–5 сут) обнаруживают сильно удлиненные клетки 

псевдомицелия, образующие колонию. Для окончательной идентификации грибов рода Candida 

выделенную культуру высевают на жидкие питательные среды (бульон Сабуро, картофельный 

и кукурузный агары, а также на картофельный и кукурузный бульоны) и определяют культу-

ральные признаки и цитоморфологические особенности. При микроскопировании учитывают 

наличие псевдомицелия, тип роста на жидких средах; на агаре в чашках Петри обращают вни-

мание на присутствие хламидоспор. На жидких питательных средах Candida albicans через 24–

48 ч вызывают помутнение среды и образование рыхлого осадка на дне пробирки. Для Candida 

tropicalis характерны глубинный рост и образование пленки и пристеночного кольца. 

Для дифференциации видов грибов рода Candida определяют ферментативную актив-

ность на жидких питательных средах Гисса, содержащих 3 % различных углеводов и индикатор 

Андреде, посевы наблюдают в течение 10–15 дней, при этом учитывают кислото- и газообразо-

вание. 

Candida albicans ферментирует глюкозу, мальтозу и сахарозу без образования кислоты 

и газа; лактозу – не ферментирует. Candida tropicalis ферментирует глюкозу, мальтозу и саха-

розу с образованием кислоты и газа; лактозу – не ферментирует. 

Иммунитет. У экспериментальных животных введение грибов кандида может сопро-

вождаться образованием антител: агглютининов, преципитинов, комплементсвязывающих ан-

тител. 

Биологические препараты не разработаны, специфические лечебные средства отсут-

ствуют. Применяют антибиотик и йодистые препараты, трихомицин в дозе  

200 тыс. ЕД на 1 кг массы животного. 

 

Задание 2. Выпишите все встретившиеся вам термины. Значение незнакомых 

терминов проверьте по словарю. 

Задания 3. На основании прочитанного фрагмента выпишите грамматические 

конструкции: 

Что является чем? 

Что называется чем? 

Что делится на что? 

Что содержит что? 

Задание 4.  Составьте вопросный план к данному тексту. 

Задание 5. Составьте назывной план данного текста. 

Задание 6. Выпишите ключевые слова к содержанию данного текста. 

Задание 7. Напишите реферат-конспект к тексту зад.1. 

Задание 8. Напишите аннотацию к данному тексту. 

Задание 9. Преобразуйте конструкции с причастным оборотом из текста зад. 

1 в обороты со словом который. 

А) Кандидамикоз – заболевание животных и человека, характеризующееся по-

верхностным поражением кожи, слизистых оболочек ротовой полости, наружных 

половых органов, а также органов дыхания, молочных желез и других органов. 
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Б) Суспензию гриба, выращенного на питательных средах, в течение 24–48 ч 

вводят внутривенно кроликам или внутрибрюшинно мышам в дозе 200–400 тыс. 

клеток в 1 мл. 

В) При просматривании под микроскопом окрашенных и неокрашенных препара-

тов и соскобов обнаруживают в большом количестве развитый псевдомицелий и 

бластоспоры. 

Г) Позднее (на 3–5 сут) обнаруживают сильно удлиненные клетки псевдомицелия, 

образующие колонию. 

Д) Candida albicans при иммунизации животных вызывает развитие гиперчувстви-

тельности замедленного типа, обусловленной белковой фракцией гриба, и гипер-

чувствительности   

Задание 10. Образуйте от данных глаголов существительные со значение про-

цесса, действия: 

Наблюдать, разлагать, поражать, выделять, культивировать, нарушать, 

проникать, идентифицировать, питать, кормить, возбуждать, влиять, зара-

жать. 

Задание11. Образуйте от данных глаголов все возможные виды причастий.  

Управлять, координировать, заключать, изменять, осуществлять, назы-

вать, представлять, делать, поражать, возбуждать, проникать, нарушать, вли-

ять 

Задание 12. Прочитайте предложения, информацию представьте в виде 

пункта плана. 

1. Минеральная вода добывается в экологически чистых зонах. 

2. Океанический планктон (микроскопические зелёные растения) поглощает за 

год такое количество углекислого газа, как все леса, саванны, поля и болота суши. 

3. Благодаря съёмкам из космоса можно увидеть количество углекислого газа, 

поглощаемого зелёными растениями Земли. 

4. Солнце в жизни всей планеты Земля играет первостепенную роль. 

5. Процессы изготовления тончайших нитей из золота и серебра всегда трудо-

ёмки. 

6. Переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) – это длительный и 

сложный процесс. 

7. Существуют телевизоры, основанные на жидкокристаллических техноло-

гиях. 

8. Холодильная и морозильная камеры этого холодильника работают незави-

симо друг от друга. 

9. Вещество нейтронной звезды – самая плотная форма материи (чайная ложка 

такого вещества весит около миллиарда тонн). 

10. У астрофизиков нет твёрдой уверенности в том, что нейтронные звёзды дей-

ствительно состоят в основном из нейтронов. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Иностранный язык» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

Критерии оценивания знаний обучающихся при проведении опроса: 

- Оценка «отлично» – обучающийся четко выражает свою точку зрения по 

рассматриваемым вопросам, приводя соответствующие примеры. 

- Оценка «хорошо» – обучающийся допускает отдельные погрешности в 

ответе. 

- Оценка «удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного и нормативного материала. 

- Оценка «неудовлетворительно» – обучающийся обнаруживает суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической за-

дачи. 

Критерии оценки реферата / доклада: 

качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представ-

лению результатов.  

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию реферата, 

представлению доклада обозначена проблема и обоснована её актуальность; сде-

лан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату, докладу выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата. доклада; имеются нарушения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию и представлению доклада. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, до-

клада; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата, доклада не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не представ-

лен вовсе. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий: 

Оценка «отлично» – выставляется обучающему, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольного задания и 
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умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется обучающему, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания 

на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется обучающему, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные фор-

мулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями 

выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обуче-

ния и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется обучающему, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу 

вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых прак-

тических задач. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 во-

просов: 

- Оценка «отлично» – 25-22 правильных ответов. 

- Оценка «хорошо» – 21-18 правильных ответов. 

- Оценка «удовлетворительно» – 17-13 правильных ответов. 

- Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

 Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно 

усвоил предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

дисциплины у аспиранта нет. 

Критерии оценки при проведении кандидатского экзамена: 
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Оценка «отлично» выставляется аспиранту, при наличии всестороннего, 

систематического и глубокого знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется аспирантам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показывает полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, в случае знания 

основного материала учебной программы в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется аспирантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене/зачете 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, при наличии 

пробелов в знаниях основного материала учебной программы, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей. 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» – овладение компетенциями в области проведения научных 

исследований, изучить методы теоретического исследования, затрагивающие 

вопросы моделирования в научных исследованиях. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: принципы построения научного исследования в соответствующей 

области наук, требования к оформлению библиографического списка и ссылок в 

исследовании. 

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: эффективными методами исследования в научно-

исследовательской работе. 
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4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

23 

 

22 

⎯ лекции 10 

⎯ практические  12 

⎯ внеаудиторная 1 

⎯ зачет 1 

Самостоятельная работа 

в том числе: 
50 

  

Итого по дисциплине  72 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают зачет с 

оценкой. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Определение науки. Основные положе-

ния. Наука и другие формы освоении 

действительности. Научный метод. 

Определение и основные понятия.  

1 2 2 8 

2 

Определение темы и этапы проведения 

научного исследования.  Методы выбора 

и оценки тем научных исследований.  

Классификация и этапы научно-исследо-

вательских работ. Актуальность и науч-

ная новизна исследования. 

1 2 2 8 

3 

Виды хранения научной информации ее 

поиск и обработка.  

Документальные источники информа-

ции. Анализ документов.  Анализ источ-

ников информации. Поиск и накопление 

1 2 2 8 
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№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

научной информации. Обработка науч-

ной информации. Сбор первичной науч-

ной информации ее фиксация и хране-

ние. Поиск научной информации по 

УДК. 

4 

Оформление результатов научного ис-

следования.  

Научная публикация. Общие положения. 

Структура научной статьи. Требования к 

составлению таблиц. Научная иллюстра-

ция. Метафора в науке. 

1 2 2 8 

5 

Структура диссертации. Автореферат. 

Основные требования к презентации 

научных исследований. Этапы подго-

товки к защите диссертации. 

1 2 2 8 

6 

Внедрение результатов исследования. 

Инновационные технологии и типы ин-

новаций.  

 – 2 10 

           

Итого 10 12 50 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература  

1. Боуш Г. Д.  Методология научного исследования (в кандидатских и док-

торских диссертациях) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. – Москва : ИНФРА-

М, 2020. – 227 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/991914 . 

2. Логунова О. С.  Представление и визуализация результатов научных ис-

следований : учебник / О. С. Логунова, П.Ю. Романов, Л.Г. Егорова, Е.А. Ильина 

; под ред. О.С. Логуновой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 156 с. – ISBN 978-5-

16-014111-4. – Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/967280 . 

3. Трубилин Е. И.  Основы научно-исследовательской деятельности : учеб-

ное пособие / Е. И. Трубилин. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 91 с. — ISBN 978-

5-00097-939-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/196496 . 

Дополнительная учебная литература  

https://znanium.com/catalog/product/991914
https://znanium.com/catalog/product/967280
https://e.lanbook.com/book/196496
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1. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Н. А. Слесаренко, Е. Н. Борхунова, С.М. Борунова [и др.] ; под редакцией 

Н.А. Слесаренко. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 268 с. – ISBN 

978-5-8114-4169-3.  – Режим доступа:: https://e.lanbook.com/book/115664 .  

2. Дудяшова В. П. Методология научных исследований : учебное пособие / 

В. П. Дудяшова. — Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. — 80 с. — ISBN 

978-5-8285-1132-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/177619.   

3. Цаценко Л. В. Ботаническая иконография тыквенных культур [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Цаценко. – Краснодар, КГАУ, 2017. – 101 с. 

– Режим доступа: http://edu.kubsau.ru/file.php/104/Cacenko_L.V._ 

Botanicheskaja_ikonografija.http://edu.kubsau.ru/file.php/157/Osnovy-

nauchno_issled.dejat. 

4. Цаценко Л. В. Применение образовательных технологий при изучении 

биологических дисциплин [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Цаценко. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 95 с. – Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-_PRIMENENIE_ 

OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень интернет-сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.glossary.ru/ – Служба тематических толковых словарей. 

http://www.krugosvet.ru – Онлайн энциклопедия Кругосвет. 

http://www.speleogenesis.info/ – Виртуальный научный журнал. 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

https://e.lanbook.com/book/115664
https://e.lanbook.com/book/177619
http://edu.kubsau.ru/file.php/104/Cacenko_L.V._%20Botanicheskaja_ikonografija.http:/edu.kubsau.ru/file.php/157/Osnovy-nauchno_issled.dejat
http://edu.kubsau.ru/file.php/104/Cacenko_L.V._%20Botanicheskaja_ikonografija.http:/edu.kubsau.ru/file.php/157/Osnovy-nauchno_issled.dejat
http://edu.kubsau.ru/file.php/104/Cacenko_L.V._%20Botanicheskaja_ikonografija.http:/edu.kubsau.ru/file.php/157/Osnovy-nauchno_issled.dejat
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-_PRIMENENIE_%20OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/104/2016_-_PRIMENENIE_%20OBRAZOVATLENYKH_TEKHNOLOGII_uchebnoe_posobie_.pdf
http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.speleogenesis.info/
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методические рекомендации / О. В. Леонова. – М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – ISBN 2227–8397. – Электрон. тексто-

вые данные // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/46822.html . 

2. Цаценко Л. В. Основы научно-исследовательской деятельности [Элек-

тронный ресурс] : рабочая тетрадь / Л. В. Цаценко. – Краснодар, КубГАУ, 2018. – 

22 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/156/rabochaya_tetrad2018_371019_v1_.PDF. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает Word, 

Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

http://www.iprbookshop.ru/46822.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/156/rabochaya_tetrad2018_371019_v1_.PDF
https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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Авторские программные продукты, базы данных 

1. Цаценко Л.В, Лиханская Н.П.,Цаценко Н.А. Агро-ботаническая иллю-

страция. Свидетельство  регистрации база данных № 2013621569 от 19.12.2013, 

Заявка № 2013621395  от 30.10.2013. 

2. Цаценко Л.В. Искусство как источник информации по истории агрономии 

в России. Свидетельство  регистрации база данных РФ № 2014620628 от 

29.04.2014, Заявка № 2014620286  от 18.03.2014. 

3. Цаценко Л.В., Звягина А.С., Цаценко Н.А. Модели в биологических ис-

следованиях. Свидетельство  регистрации база данных РФ № 2014621088 от 

05.08.2014, Заявка № 2014620790  от 11.06.2014 

 

10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Основы научно-ис-

следовательской  

деятельности 

Помещение №631 ГУК, посадочных мест — 50; 

площадь — 67,9 м²; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации . 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную образовательную среду 

университета; 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель). 

 

Помещение №633 ГУК, посадочных мест — 84; 

площадь — 70,7м²; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации . 

лабораторное оборудование 

(плейер — 1 шт.;); 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office; 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. им. Калинина, 

13 
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специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель). 

 

Помещение №632 ГУК, посадочных мест — 28; 

площадь — 37,8м²; учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации . 

технические средства обучения, наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, Office; 

специализированная мебель (учебная доска, учеб-

ная мебель). 

 

Помещение №623 ГУК, посадочных мест — 30; 

площадь — 31,8м²; помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

лабораторное оборудование 

(плейер — 1 шт.; 

стол лабораторный — 1 шт.;); 

технические средства обучения 

(ноутбук — 1 шт.; 

принтер — 3 шт.; 

мфу — 1 шт.; 

экран — 1 шт.; 

проектор — 2 шт.; 

сетевое оборудование — 2 шт.; 

сканер — 1 шт.; 

видео/фото камера — 1 шт.; 

ибп — 1 шт.; 

компьютер персональный — 2 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета; 

Программное обеспечение: Windows, Office, 

INDIGO, специализированное лицензионное и 

сво-бодно распространяемое программное обес-

пече-ние, предусмотренное в рабочей программе. 

специализированная мебель (учебная мебель). 

 

Помещение №226 ГУК, посадочных мест — 16; 

площадь — 35,9 м²; помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

технические средства обучения 

(компьютер персональный — 13 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-образова-

тельную среду университета; 

Программное обеспечение: Windows, Office, 

INDIGO, специализированное лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспе-

чение, предусмотренное в рабочей программе. 
 

Помещение №613 ГУК, площадь — 36,7 м²; поме-

щение для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

машинка пишущая — 1 шт.; 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное — 2 шт.; 

шкаф лабораторный — 8 шт.; 
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стол лабораторный — 2 шт.; 

мельница — 3 шт.;); 

технические средства обучения 

(ноутбук — 1 шт.; 

принтер — 1 шт.; 

сканер — 1 шт.; 

видео/фото камера — 1 шт.; 

монитор — 1 шт.; 

компьютер персональный — 3 шт.); 

программное обеспечение: Windows, Office. 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

деятельности» представлены в Приложении к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Темы рефератов (доклады): 

 

1. Становление научных основ отечественной методологии к началу XX в. 

2. История развития опытного дела в России (19–20 века). 

3. Суть понятия «наука»: её составляющие. 

4. Модели в биологических науках. Основные позиции.  

5. История моделирования в биологической науке. 

6. Идея системности в науках о живом: история и современность. 

7. Развитие биологических знаний в контексте эволюции культуры. 

8. Наблюдение и описание как основные методы биологического познания в 

эпоху Ренессанса. 

9. Возникновение ботанических садов, кунсткамер и зоологических музеев, 

и их роль в развитии биологических знаний как ресурсов информации в научных 

исследованиях. 

10. Системно-структурные и функциональные методы в современной биоло-

гии. 

11. Визуализация, математизация и компьютеризация: их применимость в со-

временных биологических исследованиях. 

12. Электронные библиотеки. История возникновения. Цели и задачи. Ре-

сурсные возможности. 

13. Научная иллюстрация. Цели и задачи. Типы и реализация. 

14. История развития агроботанической иллюстрации. Примеры. 

15. Произведения искусства как ресурс информации по предметной области. 

16. История агроботанической иллюстрации. 

17. История развития библиотек.  

18.  Современные способы хранения научной информации.  

19. Роль моделей в биологических науках.  

20. История визуализации в биологической науке. 

21. Типы научных журналов. Обзор по профильным темам. 

22. История возникновения ботанических садов, кунсткамер и зоологических 

музеев, и их роль в развитии биологических знаний как ресурсов информации в 
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научных исследованиях. 

23. История модельных объектов в биологических исследованиях. 

24. История лаборатории. Лаборатория в прошлом и настоящем. 

25. Электронные библиотеки. История возникновения. Цели и задачи. Ре-

сурсные возможности. 

26. Произведения искусства как ресурс информации по предметной области.  

27. Базы данных по предметной области. Основные понятия. История во-

проса. 

 
1.2. Контрольные (самостоятельные) работы 

Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам установлена в 

соответствии с Паспортом фонда оценочных средств (таблица 1).  

ПРИМЕР 1. 

1. Выберите, какое определение правильное 

1 

2 

3 – оба 

1. Диссертация – особый научный и литературно-творческий жанр. Как ре-

зультат научного исследования она должна отвечать ряду квалификационных 

требования.  

2. Диссертация – научно-исследовательская работа, имеющая квалификаци-

онный характер, подготовленная для публичной защиты и получения ученой сте-

пени.  

3. Расставьте в логическом порядке базовые этапы подготовки диссертации 

1 -      2 -      3-      4 -     5 -       6-   

А –Определиться с темой   диссертации.  

Б –Продумайте композиционное построение диссертационной работы. 

В – Ознакомится с литературными источниками, сделать патентный поиск не 

менее 20 лет. 

Д – Разработать детальный план диссертации. 

Е – Оформление работы. 

Д – Стилистическое оформление тестовых блоков. 

4. Укажите, что входит в литературный поиск (выпишите исходя их прилага-

емого списка) диссертации и авторефераты, реферативные журналы, российские 

и зарубежные научные издания, отчеты о научно-исследовательской деятельно-

сти, базы данных, патенты, реферативные сборники и экспресс-информация.  

5. Укажите композиционные элементы диссертации по порядку:  

1 

2 

6. Укажите, какие позиции отражаются во введении 

 

ПРИМЕР 2. 

1. Выберите, какое определение правильное 

 

7. Поясните, что такое «Структура и объем и диссертации» _________ 
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8. Сформулируйте общие требования к разделу «Материал и метод» 

 

9. Сформулируйте общие требования к оформлению таблиц и иллюстраций 

 

10. Сформулируйте Главные правила соответствия при написании выводов 

диссертации: 

 

11. Сформулируйте, что нужно проверить в диссертации, прежде чем ее распе-

чатать 

 

1.3. Подготовка эссе на основе статьи. Анализ статьи  

 

Эссе.  

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная ас-

пирантом по проблематике читаемого курса. Цель написания эссе состоит в раз-

витии навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмысле-

нию проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а 

также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к раз-

личным биологическим явлениям.  

 

По своей структуре эссе содержит следующие разделы:  

 1. Титульный лист;  

2. Содержание, или краткий план выполняемой работы;  

3. Введение;  

4. Основная часть, включающая 1–2 параграфа;  

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы (библиография).  

 

В зависимости от специфики изучаемой дисциплины формы представле-

ния эссе и его тематика могут значительно различаться. В некоторых случаях это 

может быть анализ отечественной или зарубежной литературы по какой-либо про-

блеме или аналитический обзор периодической печати по тому или иному во-

просу. В эссе может быть также реализован сравнительно-аналитический подход 

к освещению генетических феноменов в современной отечественной и зарубеж-

ной литературе.  

 В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления 

того или иного аспекта практического применения психологических знаний. Эссе 

может основываться на описании и обобщении авторской позиции в том или ином 

литературном источнике (монография, книга, статья в журнале).  

 

Требования к оформлению и содержанию эссе  

 

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS 
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Word), общим объемом от десяти до пятнадцати (примерно) страниц. Страницы 

эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

 

Введение  

Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее ак-

туальность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема 

должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не 

должно быть рассогласования в названии и содержании работы.  

 

Основная часть  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную ли-

тературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из использу-

емых и цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую 

ссылку. 

 

Примеры ссылок  

Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках 

указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страни-ца.  

Например: (Клещенко, 2012, с. 7).  

Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать 

близко к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также 

обязательна, однако достаточно указать имя автора и год издания ис-точника.  

Например: (Клещенко, 2012).  

Однако при этом в списке литературы дается полное библиографическое 

описание каждого использованного источника.  

Оформление книг с 1 автором  

Пример:  Жабина С. Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в 

общественном питании / С. Г. Жабина. – М.: Академия, 2014. – 336 с. 

Оформление книг с 2 и 3 авторами  

Пример: Волков, М. В. Современная экономика / М. В. Волков, А. В. Си-

доров. –  СПб.: Питер, 2014. – 155 с.    

Оформление учебников и учебных пособий  

Пример: Волков, М. В. Современная экономика: учебное пособие  / М. В. 

Волков. –  СПб.: Питер, 2014. – 225 с.   

Если в пособии несколько авторов с общим редактором.   

 Пример: Фармацевтическая химия: учеб. Пособие для студ. вузов / Л. Н. 

Протасова, М. И. Иванов, А. А. Сидоров; под ред.  И. Н. Совенко. – М.: Риор, 2014. 

– 323 с.    

Для многотомных книг необходимо указывать номер тома, который был 

использован в работе.  

Пример: Боков, А. Н. Экономика Т. 2. Микроэкономика [Текст] / А. Н. Бо-

ков. – М.: Норма, 2014. – 532 с.     

 Оформление в списке литературы статей из журналов и периодических 

сборников  
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 Пример: Боков, В. К. Причины кризиса экономической модели США  / В. 

К. Боков // РБК. –2014. – №4 (11). – С. 32–36.     

Оформление электронных источников  

Пример: Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный 

ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин Р. М. – Режим 

доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата обращения: 16.07.2014 г.).  

 

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, 

с. 25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использо-

ванной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую вы 

используете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.  

 Культура оформления письменной работы, и, в частности, эссе обяза-

тельно включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

 

Заключение  

 Обычно содержит одну страницу текста, в котором отмечаются достигну-

тые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме и перспективные направления возможных исследований по данной те-

матике.  

Литература  

 Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди ко-

торых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает 

умение работать с научными источниками, к которым относятся монографии, 

научные сборники, статьи в периодических изданиях.  

Требования к написанию и оценке эссе могут трансформироваться в зави-

симости от их формы и содержания, при этом особое внимание уделяется следу-

ющим критериям:  

 • самостоятельность выполнения работы;  

 • творческий подход к осмыслению предложенной темы;  

 • способность аргументировать основные положения и выводы;  

 • обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и реше-

ния проблемы;  

 • четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;  

 • использование литературных источников и их грамотное оформление;  

 • соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятель-

ной работы.  

Эссе может стать основой для написания реферата по данной проблема-

тике. 

 

Задания: 

– Составьте список вопросов для проработки. 

– Составьте словарь-минимум новых слов и терминов. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова площадь, занятая под ГМ-культуры в мире? 

2. Какие существуют ГМ-культуры и какие площади заняты под ними? 

3. Охарактеризуйте следующее поколение трансгенной продукции, 
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обладающее новой потребительской ценностью и улучшенными характеристи-

ками? 

4. Назовите 4 класса генетических свойств у ГМ-культур, имеющих ком-

мерческое значение и проверяемых в полевых условиях?  

5. Какие культуры и с какими свойствами входят в 5-й класс? 

6. Перечислите, какие проблемы имеет применение сельскохозяйственной 

биотехнологии? 

7. Какова роль научного вклада в разработке международного регулирова-

ния вопросов биотехнологии. 

8. Охарактеризуйте явление апомиксиса, в чем его специфичность как спо-

соба размножения. 

9. Охарактеризуйте технологию «Апомиксиса». 

10. Какие проблемы имеет внедрение технологий в апомиктичными куль-

турами? 

11. Охарактеризуйте технологию «Терминатор».  

12. Охарактеризуйте TPS (систему защиты технологий) технологию. 

13. Укажите опасения, связанные с внедрением биотехнологических раз-

работок. 

 

Анализ статьи 

Анализ статьи предусматривает ее прочтение и детальную проработку. В 

качестве проработки предлагается составление вопросов по статье, которые раз-

бивают ее на смысловые блоки и дальнейшую проработку, а также составление 

словаря-минимума слов и терминов.   

 

Рекомендуемые статьи для проработки: 

 

1. Мирошниченко Д. Н. Анализ вертикального переноса генов от транс-

генных к нетрансгенным растениям пшеницы (Triticum aestivum L.) / Д. Н. Ми-

рошниченко, М. В. Филиппов, С. В. Долгов // Сельскохозяйственная биология. 

2012. – № 3. – С. 37–45. 

2. Жиганова Л. П. Роль США в разработке международного проекта «Ге-

ном человека» / Л. П. Жиганова // США. Канада. Экономика – Политика – Куль-

тура. – 2011. – № 11. – С. 93–106. 

3. Комаров С.М. Восстание сорняков / С. М. Комаров // Химия и жизнь. 

– 2014. – № 7. – С. 12–17. 

3. Клещенко Е. Энциклопедия элементов ДНК: доступ открыт / Е. 

Клещенко // Химия и жизнь. – 2012. – № 10. – С. 8–10. 

4. Коршунова Л. Г. Трансгеника и ее перспективы в птицеводстве / Л. Г. 

Коршунова, Р. В. Карапетян // Птицеводство. – 2000. – № 4. – С. 23–25. 

5. Синюшин А. А. Генетический контроль признака фасциации у гороха 

посевного (Pisim sativum L.) / А. А Синюшин, С. А. Гостимский // Генетика. – 

2008. – Т. 44. – № 6. –     С. 807–814. 

6. Синюшин А. А. Фасциация цветка. Происхождение увеличенной 

меристемы / А. А. Синюшин // Вестник Московского университета. – 2010. – № 3. 

– С. 11–16. 
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7. Фандо Р. А. Биоэтика и евгеника: аксиологический диалог / Р. А. 

Фандо // Биоэтика. – 2014. – № 1. – С. 23–26 

8. Федоров А. А. Тератогенез и его значение для формо- и 

видообразования растений / А. А. Федоров // Проблема вида в ботанике. – М.-Л., 

1958. – Т. 1. – 269 с. 

9. Цаценко Л. В. Фасциация в природе и эксперименте / Л. В. Цаценко, 

Д. Л. Савиченко // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – № 09 (123). –С. 

1785–1799. – IDA [article ID]: 1231609120. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/120.pdf.  

10. Чесноков Ю. В. ГМО и генетические ресурсы растений: 

экологическая и агротехническая безопасность / Ю. В. Чеснов // Вавилоский 

журнал генетики и селекции. –2011. – Т. 15. – № 4. – С. 818–827. 

11. Чуб В. В. Фасциация цветка и побега: от феноменологии к 

построению моделей преобразования апикальной меристемы / В. В. Чуб, А. А. 

Синюшин // Физиология растений. – 2012. – Т. 59. – № 4. – С. 574–590. 

 

1.4 Тестовые задания 

 

Дайте каждому понятию определение. 

Научное направление = это сфера научных исследований коллектива, посвя-

щенных решению крупных фундаментальных теоретически-экспериментальных 

задач в определенной отрасли науки. 

Проблема = это сложная научная задача, которая охватывает значительную 

область исследования и имеет перспективное значение. 

Тема = это научная задача, охватывающая определенную область научного ис-

следования. 

 

Требования, предъявляемые к теме научного исследования. 

актуальность 

новизна 

экономическая эффективность 

значимость 

 

Научно-исследовательские работы классифицируются: 

по целевому назначению 

по степени важности 

по длительности разработки 

 

Нуждаются ли результаты эксперимента в определенном теоретическом 

осмыслении? 

да, для этого мы и проводим эксперимент 

нет, мы их просто фиксируем 

 

Подвергается математической обработке результатов эксперимент? 
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в редких случаях 

если нет препятствий для этого  

подвергается 

 

Как называются зависимости, в которых задачей является определение неиз-

вестной функциональной связи между переменными величинами на основе дан-

ных эксперимента 

эмпирическими 

статистическими 

практическими 

дифференциальными  

 

Что является главной целью математической обработки результатов экспери-

мента нахождение истинного характера зависимости между переменными или аб-

солютной величины какой-либо константы представление результатов наблюде-

ний в виде наиболее простой формулы с оценкой возможной погрешности ее ис-

пользования 

 

Верно ли что графическое оформление результатов работы… 

позволяет расширить представление о своей работе 

формирует идеи укрепляет опыт исследовательской работы 

формирует креативное мышление в исследовательской работе 

 

Как вы считаете – разработка и технологическое выполнение графиков, а 

также их художественное оформление должны стать обязательными приёмами 

подачи информации? 

нет 

да 

 

Какой навык у учёного развивает графическое отображение зависимостей? 

навыки показа сущности и характера протекаемых процессов 

навыки лишь красиво подать полученные данные, независимо от их достовер-

ности 

навыки соединять творчество с серьёзной работой 

 

Собранную первичную научную информацию следует 

регистрировать 

запоминать без записи 

регистрировать, но не всегда использовать  

делать выводы 

 

Что из данных вариантов причисляют к формам регистрации   первичной науч-

ной информации? 

записи самого различного характера, в том числе выписки из протоколов опы-

тов, заседаний кафедры (лаборатории), наблюдений в лабораторных журналах, 

историях болезней и т. п. 
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оформление новой информации на специальных бланках, анкетах, статистиче-

ских и других карточках, образующих в конечном результате тематическую кар-

тотеку 

фиксация различного рода звуковых сигналов на магнитных лентах или дру-

гих видах звукозаписи 

регистрация научной информации методами фотографии, рентгенографии, ос-

циллографии, прием сигналов различных датчиков и регистрация их 

самописцами 

 

Соотнесите: 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться: 

В диссертации, имеющей теоретический характер должны приводиться: 

 = рекомендации по использованию научных выводов 

 = сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 

научных результатов 

 

Художественное оформление графиков обусловлено характером показа иссле-

дуемых явлений и задачей демонстрации результатов? 

да 

      нет 

Письменные документы подразделяются на: 

 опубликованные и неопубликованные 

опубликованные  

неопубликованные 

 

Тезисы в зависимости от своего предназначения могут быть: 

основными 

простыми  

сложными 

 все варианты верны 

 

 Что такое УДК? 

 универсальная десятичная классификация 

универсальная документальная классификация 

 

Найдите соответствие видов документов с точки зрения их конструктивной 

формы 

листовые документы = в виде одного или нескольких листов 

стоповые = несколько листов, не скрепленных между собой,  

представляющих в совокупности один документ 

кодексы = листы, скрепленные в тетрадь, брошюру, книгу 

ленточные = фото-, кино-, видеопленки, магнитофонные ленты 

дисковые = грампластинки, оптические компактные диски 
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 Найдите соответствие видов документов с точки зрения знаковой природы 

информации: 

письменные документы = содержащие информацию в виде письменного тек-

ста (словесного, цифрового, иероглифического, формульного или смешанного) 

нотные документы = большую часть объема которых занимает нотная запись 

музыкального произведения 

картографические документы = карты, атласы, глобусы 

изобразительные документы = большую часть объема которых занимают 

изображения 

аудиальные и аудиовизуальные документы = содержащие запись звука и дви-

жущегося изображения  

 

Относятся ли к первичной научной информации прием сигналов различных 

датчиков и регистрация их самописцами? 

не имеет никакого отношения к первичной научной информации 

такая информация необходима лишь для ознакомления и не имеет значения 

 относится 

 

Универсальная десятичная классификация существует более … лет  

 100 

50 

30 

123 

 

С чем связан эмпирический уровень исследования: 

 с выполнением экспериментов и наблюдений  

с выполнением экспериментов  

с выполнением наблюдений  

 

 Что такое наблюдение: 

  целенаправленное и организованное восприятие объекта исследования 

целенаправленное восприятие объекта исследования 

организованное восприятие объекта исследования 

 

 Что такое измерение: 

 процедура определения численного значения характеристик исследуемых ма-

териальных объектов (массы, скорости, температуры и т.д.) 

процедура определения качественного значения характеристик исследуемых 

материальных объектов  

процедура определения эмпирических значений характеристик исследуемых 

материальных объектов  

 

НИР по целевому значению делятся на: 

 теоретические  

практические 

 прикладные  
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 разработки 

 

Актуальность в научном аспекте обосновывается следующим: 

 уточнение развития и разрешения проблемы научного исследования воз-

можны и остро необходимы в современных условиях 

 теоретические положения научного исследования позволяют снять существу-

ющие разногласия в понимании процесса или явления 

новые знания, полученные в результате научного исследования, способствуют 

повышению квалификации кадров или могут войти в учебные 

программы обучения студентов 

 гипотезы и закономерности, выдвинутые в научной работе, позволяют обоб-

щить известные ранее и полученные соискателем эмпирические данные 

 

В научно-исследовательской работе различают  

 научное направление  

 проблемы  

 

Общая структура эксперимента, т.е. постановка и последовательность выпол-

нения эксперимента это: 

 методология эксперимента 

дизайн эксперимента 

план эксперимента 

 

Система приемов или способов для последовательного, наиболее эффектив-

ного осуществления эксперимента это… . 

 методика эксперимента 

дизайн эксперимента 

план эксперимента 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1.  Вопросы к зачету  

Дайте определение науки. Перечислите важнейшие функции науки. На 

основании какого принципа строится классификация наук? 

2. Что такое научный метод? Перечислите какие основные процедуры, ис-

пользуются в процессе приобретения научных знаний. 

3.  Какие организации и учреждения ведут научные исследования в России 

и за рубежом? Перечислите основные структурные подразделения организаций, 

которые ведут исследования. 

4. По какому принципу осуществляется управление, планирование и коор-

динация научных исследований в России. Укажите основные ступени подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в нашей стране. 

5. По какому принципу могут быть организованы сокращенные наимено-

вания учреждений, организаций и предприятий. Укажите сокращенные и полные 
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названия научно-исследовательских учреждений Краснодарского края. 

6. Что такое научные факты? Что является важнейшим составным звеном 

в системе научных знаний? 

7. Что такое метод в научном исследовании? Для чего нужна методология 

научных исследований? 

8. В чем принципиальное отличие знаний, полученных с помощью науч-

ного метода от ненаучного?  

9. Что такое эмпирический уровень научного познания? 

10. Что такое теоретический уровень научного познания? 

11. Какие существуют два уровня познания истины? Перечислите методы 

эмпирического и теоретического уровня познания. 

12. Какие существуют виды документов? Какие существуют виды доку-

ментов с точки зрения знаковой информации? 

13. Укажите методы анализа документов? 

14. Перечислите методы анализа источников информации? По каким прин-

ципам происходит поиск и накопление научной информации? 

15. Перечислите по каким этапам происходит обработка научной инфор-

мации? 

16. Что необходимо для сбора научной информации, ее фиксации и хране-

ния? 

17. Что такое УДК? Как применяется УДК при поиске информации? 

18.  Сформулируйте базовые требования при постановке цели и задачи ис-

следования. 

19. Какие критерии выдвигаются к наблюдению, как методу исследования. 

20. Перечислите теоретические методы исследования. Какие существуют 

модели исследований в науке. 

21. Дайте определение экспериментальным исследованиям. Какие этапы 

включает разработка эксперимента? Объясните, почему эксперимент называют 

«активным наблюдением»? 

22. Перечислите, по каким позициям различаются эксперименты, которые 

проводятся в различных отраслях науки? Какие позиции включает план или про-

грамма эксперимента?  

23. Что такое методология эксперимента, какие позиции она включает? 

24. Дайте определение методики эксперимента. Укажите этапы планирова-

ния эксперимента. 

25. Что является целью математической обработки данных эксперимента? 

26. Что такое художественно-графическое оформление результатов науч-

ного эксперимента? Перечислите приемы и способы художественно-графиче-

ского оформления работ? 

27. Что такое прикладная графика в научно-исследовательской работе? 

28. Почему необходимы наглядные изображения при оформлении резуль-

татов научных исследований? 

29. Какие задачи ставятся при создании визуального ряда при подготовке 

материалов исследования? 

30. Перечислите позиции на что влияет художественно-графическое 
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представление материалов при проведении исследовательских работ? 

31. Что такое научная публикация?  Какие требования предъявляются к науч-

ной публикации? 

32. Перечислите ряд требований, которые должен соблюдать автор, перед 

началом работы над публикацией. Перечислите какими навыками должен обла-

дать автор, чтобы написать хорошую статью? 

33. Укажите основные структурные блоки научной статьи.  Какие требова-

ния предъявляют к заголовку статьи?  Что такое реферат в научной публикации? 

34. Какими правилами следует руководствоваться при подборе ключевых 

слов к публикации? 

35. Какие требования следует учитывать при написании введения к статье? 

Что отражает раздел материал и методы исследования? 

36. Какие материалы размещают в разделе результаты исследования? Что 

представляет собой раздел обсуждение результатов исследования? Перечислите 

основные требования, предъявляемые к составлению таблицы. 

37. Что такое научная иллюстрация? Типы научной иллюстрации. Приве-

дите примеры. 

38. Сформулируйте, что такое внедрение результатов НИР?  Какие фак-

торы надо учитывать при внедрении новых технологий в аграрный сектор? 

39. Что отражает экономический эффект в агрономической практике?

 Перечислите этапы НИР. 

40. Какие существуют эффекты НИР?  Сформулируйте базисные выводы 

внедрения результатов НИР в агрономическую практику. 

41. Что такое метафора и как она применяется в научной работе? 

42. Цели и задачи научной метафоры. Приведите примеры. 

  

3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» на этапах текущей промежуточной аттестации проводится в 

соответствии с действующим Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при защите реферата: 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность вы-

бора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения 

требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ 
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различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Критерии оценки контрольной (самостоятельной) работы 

 

Оценка «отлично» – выставляется аспиранту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» – выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, ко-

торые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется аспиранту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные фор-

мулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изло-

жении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями 

выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обуче-

ния и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» – выставляется аспиранту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу 

вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых прак-

тических задач. 

 

Критерии оценки эссе (анализ статьи) 

 

Оценка «отлично» ⎯ выполнены все требования к написанию эссе: обозна-
чена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зре-
ния на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблю-
дены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» ⎯ основные требования к эссе выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
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эссе; имеются упущения в оформлении. 
Оценка «удовлетворительно» ⎯ имеются существенные отступления от 

требований к составлению эссе. В частности: тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержании эссе; отсутствуют выводы. 
Оценка «неудовлетворительно» ⎯ тема эссе не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или эссе не представлено вовсе. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования: 

 

Результат тестирования оценивается по процентной шкале оценки. 

Каждому обучающемуся предлагается комплект тестовых заданий из 25 

вопросов: 

Оценка «отлично» – 25–22 правильных ответов. 

Оценка «хорошо» – 21–18 правильных ответов. 

Оценка «удовлетворительно» – 17–13 правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 13 правильных ответов. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно усвоил 

предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

дисциплины у аспиранта нет. 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 
 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Организация учебной деятельности в вузе и 

методика преподавания в высшей школе» является формирование комплекса 

знаний об организации учебной деятельности в вузе и методики преподавания в 

высшей школе в условиях модернизации российского образования, умений 

организовать преподавание своей дисциплины, умений передавать свои знания с 

использованием различных методов организации занятий, умений 

организовывать самостоятельную работу студентов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

 

Знать: методологию преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

Уметь: применять полученные знания и методологию в преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования. 

Владеть: необходимыми методами и знаниями для преподавания 

дисциплин в высшей школе. 

 

  



203 

 

4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

31 

 

30 

⎯ лекции 16 

⎯ практические  14 

⎯ внеаудиторная 1 

⎯ зачет 1 

Самостоятельная работа 42 
  

Итого по дисциплине  72 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают зачет с 

оценкой. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу аспирантов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия  

Самостоя-

тельная  

работа  

1 

Современные тенденции развития образо-

вания. Болонский процесс. Причины, обу-

славливающие необходимость модерниза-

ции системы высшего образования. Разви-

тие дистанционного обучения. Тьюторство. 

Основные положения правовых докумен-

тов, определяющих порядок организации 

учебной деятельности вуза. 

3 2 2 5 

2 

Российские образовательные стандарты, их 

преемственность и развитие в соответствии 

с требованиями времени. Особенности ком-

петентностно-ориентированных образова-

тельных стандартов и программ. Управляе-

мое самообучение - основная парадигма со-

временного высшего образования. 

3 2 2 6 

3 
Образовательная программа высшего обра-

зования (ОП ВО), ее составные части. 
3 2 2 5 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу аспирантов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия  

Самостоя-

тельная  

работа  

Связь ОП и образовательного стандарта. 

Управление ОП. 

4 

Формы организации учебного процесса в 

вузе. Дистанционное обучение. Лучшие 

практики дистанционного обучения. Сете-

вые методы обучения. 

3 2 2 5 

5 

Виды учебных занятий, их организация. 

Лекция – ее виды, достоинства и недо-

статки. Семинарские и практические заня-

тия в высшей школе.  Лабораторные ра-

боты. Интерактивные методы обучения.  

Подготовка преподавателя к занятиям. Ор-

ганизация самостоятельной работы обуча-

ющихся, пути повышения эффективности 

самостоятельной работы студентов. 

3 2 2 5 

6 

Использование информационно-коммуни-

кационных технологий в образовании. Обу-

чающие платформы, их особенности. Чаты, 

форумы, вхождение в научно-образователь-

ное сообщество. Интегрированная учебная 

среда - основа современных образователь-

ных технологий. 

3 2 2 5 

7 

Оценка эффективности реализации ОП. 

Способы оценивания учебных достижений. 

Фонды оценочных средств. Тестирование, 

его возможности и место в системе кон-

троля знаний. Методологические основы 

подготовки баз тестовых заданий. 

3 2 2 5 

8 

Особенности практической подготовки 

обучающихся. Лабораторные практикумы, 

учебные и производственные практики.  

Подготовка к практикам, их планирование, 

отчёты по практикам. Формы участия рабо-

тодателей в подготовке и реализации 

ОПОП.  

3 2 - 6 

Итого 16 14 42 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  

1. Федулов, Ю. П. Организация учебной деятельности в вузе и методика пре-

подавания в высшей школе : учебное пособие / Ю. П. Федулов. – Краснодар : 
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КубГАУ, 2019. – 155 с. – ISBN 978-5-00097-981-5. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171566/. 

2. Шестакова, Л. Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе  : 

учебно-методическое пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. Безусова. –  Соликамск : 

Соликамский государственный педагогический институт, 2019. – 92 c. – ISBN 978-

5-91252-123-2. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/86556.html.  

3. Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагоги-

ческой деятельности : учебник / С. Д. Резник. – 7-е изд., изм. и доп. – Москва : 

ИНФРА-М, 2021. – 400 с. – (Менеджмент в науке). - ISBN 978-5-16-013585-4. – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1200671. 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Каткова, Е. Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей 

школы. В 4 частях. Ч.1. Психология коммуникативной презентации и самопрезен-

тации  : учебное пособие / Е. Н. Каткова. – 2-е изд. – Комсомольск-на-Амуре, Са-

ратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай 

Пи Ар Медиа, 2019. – 250 c. – ISBN 978-5-4497-0157-2. – Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85813.html.   

2. Вербицкий А. А. Теория и технологии контекстного образования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Вербицкий. – М. : Московский педаго-

гический государственный университет, 2017. – 268 c. – ISBN 978-5-4263-0384-3. 

– Электрон. текстовые данные // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/72517.html . 

3. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. Остров-

ская, Г.В. Воронцова, О.Н. Момотова [и др.]. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-4043-6. – Электрон. текстовые данные // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/114700 . 

4. Шемятихина Л. Ю. Менеджмент малого предпринимательства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. Шемятихина, К.С. Шипицына М.Г. Си-

някова. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 500 с. – ISBN 978-5-8114-2447-4. – Элек-

трон. текстовые данные // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/92628.  

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/171566/
https://www.iprbookshop.ru/86556.html
https://znanium.com/catalog/product/1200671
https://www.iprbookshop.ru/85813.html
http://www.iprbookshop.ru/72517.html
https://e.lanbook.com/book/114700
https://e.lanbook.com/book/92628
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7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство 

«Лань»  

Ветеринария, сельское хозяйство, тех-

нология хранения и переработки пищевых 

продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный 

портал КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень интернет-сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Сайт «Законы России». Режим доступа: http://www.assessor.ru/zakon/ 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

1. Шестакова Л. Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. Безусова. 

— Соликамск : Соликамский государственный педагогический институт, 2019. — 

92 c. — ISBN 978-5-91252-123-2. — Электрон. текстовые данные // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86556.html. 

2. Федулов Ю. П. Организация учебной деятельности в вузе и методика пре-

подавания в высшей школе [Электронный ресурс] : методические указания / 

Ю. П. Федулов, С. П. Сенющенков. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – 18 с. Режим до-

ступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Fedulov_JUP_OUDV_12_501635_v1_.PDF. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.assessor.ru/zakon/
http://www.iprbookshop.ru/86556.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/105/Fedulov_JUP_OUDV_12_501635_v1_.PDF
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Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание 

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

3 Система тестирования INDIGO Тестирование 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

 Научная электронная 

библиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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 Организация 

учебной дея-

тельности в вузе 

и методика пре-

подавания в 

высшей школе 

Помещение № 110 ЗР, посадочных мест – 

96; площадь – 79,9 м²; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель). 

 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, 

проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office. 

Помещение № 112 ЗР, посадочных мест – 

96; площадь – 49,7 м²; учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель). 

 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, 

проектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office. 

Помещение №226 ГУК, посадочных мест – 

16; площадь – 35,9м²; помещение для само-

стоятельной работы обучающихся. 

 

технические средства обучения 

(компьютер персональный – 13 шт.); 

доступ к сети «Интернет»; 

доступ в электронную информационно-обра-

зовательную среду университета; 

 

специализированная мебель (учебная мебель) 
Помещение №107 ЗР, посадочных мест – 

25; площадь – 39,3 м²; лаборатория. 

 

холодильник – 1 шт.; 

лабораторное оборудование 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Ка-

линина д. 13. 
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(оборудование лабораторное – 10 шт.; 

микроскоп – 1 шт.; 

шкаф лабораторный – 1 шт.; 

весы – 2 шт.; 

анализатор – 1 шт.; 

иономер – 2 шт.; 

дистиллятор – 1 шт.; 

центрифуга – 2 шт.; 

бур – 1 шт.; 

генератор – 1 шт.; 

осциллограф – 1 шт.; 

термостат – 3 шт.); 

технические средства обучения 

(ноутбук – 1 шт.; 

ибп – 1 шт.; 

компьютер персональный – 1 шт.); 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель). 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Организация учебной деятельности в 

вузе и методика преподавания в высшей школе» представлены в Приложении к 

настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Организация учебной деятельности в 

вузе и методика преподавания в высшей школе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Кейс-задания: 

 

Пример кейс-задания-1. Проанализируйте представленный рабочий учеб-

ный план и дайте аргументированное заключение о его соответствии ФГОС.  

Обучающемуся выдаётся в электронном виде рабочий учебный план с вве-

дёнными в него пятью отступлениями от соответствующего ФГОС, которые он 

должен выявить и аргументировано изложить, в чём состоит несоответствие учеб-

ного плана требованиям ФГОС. 

Пример кейс-задания-2. Проанализируйте предложенные тестовые задания 

и выявите, какие в них, на Ваш взгляд, содержат методические ошибки и некор-

ректности.  

Обучающемуся выдаётся 5 тестовых заданий с внесёнными в них методиче-

скими погрешностями. Аспирант должен выявить эти несоответствия, аргументи-

ровано доказать и предложить свой вариант тестовых заданий. 

 

1.2. Темы рефератов 

1. Болонский процесс: причины и основное содержание реформ европейского 

высшего образования. 

2. Влияние развития информационно-коммуникационных сервисов на характер 

обучения. 

3. Основные формы организации учебного процесса в вузе, их целевые группы.  

4. Традиционные и «нетрадиционные» виды лекций, их преимущества и недо-

статки. 

5. Организация сетевого обучения 

6. Вклад различных видов учебных занятий в формирование компетенций. 

7. Организация контроля самостоятельной работы студентов. 

8. Преимущества и недостатки дистанционного обучения, перспективы его раз-

вития. 

9. Направления и перспективы использования информационно-коммуникацион-

ных технологий в образовательной деятельности вуза 
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10. Образовательные платформы: организация, принципы работы, условия ис-

пользования. 

11. Интегрированная учебная среда – перспективное направление развития обра-

зовательных технологий. 

12. Образовательные платформы: организация, принципы работы, условия ис-

пользования. 

13. Участие работодателей в подготовке образовательной программы и оценке 

эффективности ее реализации. 

14. Связь лектора и аудитории, способы ее обеспечения.  

15. Способы воздействия преподавателя на аудиторию. 

16. Практико-ориентированный и проектный подход к обучению.  

17. Подготовка и эффективное проведение семинара. 

18. Подготовка и проведение лабораторных занятий. 

19. Интерактивные методы обучения. 

20. Интегрированная учебная среда как основа современных образовательных техно-

логий.  

21. Преимущества и недостатки дистанционного обучения, перспективы его развития. 

22. Использование информационно-коммуникационных сервисов в организации обра-

зовательного процесса. 

23. Планирование и проведение занятий в дистанционной форме. 

 

 

1.3. Темы докладов 

1. Целесообразно ли для России присоединение к Болонскому процессу?  

2. Причины, обусловливающие необходимость модернизации системы выс-

шего образования России. 

3. Основные отличия ФГОС ВПО и ФГОС+ ВО. 

4. Управление образовательной программой в Кубанском ГАУ: на матери-

але локальных нормативных актов университета. 

5. Рабочая программы дисциплины, ее формирование и реализация.  

6. Компетентностный подход к обучению. 

7. Особенности компетентностно-ориентированных образовательных стан-

дартов и программ. 

8. Поколения образовательных стандартов Российской Федерации. 

9. Номенклатура дел кафедры 

10. Используем ли мы в образовательном процессе все возможности ин-фор-

мационно-коммуникационных технологий? 

11. Направления и перспективы использования информационно-коммуни-

кационных технологий в образовательном процессе в вузе. 

12. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) и ее состав-

ные части. 

13. Управление образовательной программой: последовательность форми-

рования ОП, согласование, утверждение, контроль реализации, внесение измене-

ний. 
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14. Цели и особенности организации учебных практик.  

15. Производственные практики, их задачи, формы проведения, документи-

рование результатов практики. 

16. Производственные практики, их задачи, формы проведения, документи-

рование результатов практики. 

17. Трудовые функции и требования к образованию преподавателей ву-

зов, предусмотренные профессиональным стандартом «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования».  

18. Трудовые функции и требования к образованию, предусмотренные 

проектом профессионального стандарта «Научный работник (научная (научно-ис-

следовательская) деятельность)». 

19. Основные документы, регламентирующие работу сотрудников вуза.  

20. Тьюторство на современном этапе развития образования. 

21. Подготовка баз тестовых заданий по дисциплине: основные принципы 

и методика создания. 

22. Подготовка мультимедийной презентации: основные правила и мето-

дика создания. 

23. Особенности подготовки мультимедийной презентации лекции по 

инже-нерным дисциплинам. 

24. Особенности подготовки мультимедийной презентации лекции по 

биоло-гическим дисциплинам. 

25. Особенности подготовки мультимедийной презентации лекции по 

гума-нитарным дисциплинам. 

26. Использование тестов для оценки эффективности образовательного 

процесса: достоинства и недостатки. 

27. Использование системы тестирования Индиго для текущего контроля 

освоения дисциплины. 

 

2. Промежуточная аттестация 

2.1.  Вопросы к зачету  

1. Основные положения 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Основные документы, регламентирующие работу вуза. 

3. Особенности действующих образовательных стандартов. 

4. Структура образовательной программы высшего образования, порядок ее 

формирования. 

5. Рабочая программа дисциплины, ее составные части. 

6. Номенклатура дел кафедры.  

7. Рабочий учебный план и его соответствие ФГОС. 

8. Рабочая программа дисциплины, ее составные части, требования к рабочей 

программе дисциплины. 

9. Основные принципы педагогической деятельности в вузе. 

10. Связь лектора и аудитории, способы ее обеспечения.  

11. Способы воздействия преподавателя на аудиторию. 
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12. Организация и проведение семинарских занятий. 

13. Организация и проведение лабораторных занятий. 

14. Интерактивные методы обучения. 

15. Самостоятельная работа студентов, ее организация и контроль. 

16. Компьютеризация педагогического процесса. Развитие компьютерных и 

телекоммуникационных сетей в образовании. 

17. Дистанционное обучение, его достоинства и недостатки, направление 

развития. 

18. Сетевое обучение, его суть, преимущества и недостатки. 

19. Тестирование, его место в системе контроля освоения обучающимися 

учебных дисциплин. 

20. Базовые требования к составлению тестовых заданий. 

21.  Базовые требования к базам тестовых заданий, 

22. Базовые требования к технологиям и организации компьютерного 

тестирования. 

23. Требования к базам тестовых заданий (БТЗ) в системе Индиго 

24. Учебные практики: их цели, организация, отчет. 

25. Производственные практики: их планирование и организация. 

26. Участие работодателей в создании и реализации образовательных 

программ. 

27. Требования профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования» к преподавателям вузов. 

28. Требования проекта профессионального стандарта «Научный работник (науч-

ная (научно-исследовательская) деятельность)» к научным работникам. 

29. Права и обязанности преподавателя в соответствии с Уставом универси-

тета. 

30. Основные документы, определяющие деятельность преподавателя вуза. 

31. Основные положения должностных инструкций ассистента, преподавателя, 

доцента.  

32. План работы кафедры и индивидуальный план работы преподавателя.  

33. Связь лектора и аудитории, способы ее обеспечения. 

34. Организация контроля самостоятельной работы студентов. 

35. Организация и проведение учебных практик. 

36. Организация и проведение педагогической практики. 

37. Организация и проведение производственных практик 

38. Использование тестирования для контроля освоения дисциплины. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» на этапах текущей промежуточной аттестации проводится в 

соответствии с действующим Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при выполнении кейс-задания  

Кейс-задание оценивается с учетом следующих критериев: 
– полнота проработки ситуации; 
– полнота выполнения задания; 
– новизна и неординарность представленного материала и решений; 
– перспективность и универсальность решений; 
– умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 
Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному 

критерию аспиранту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу). 

Оценка «отлично» – при наборе в 5 баллов. 
Оценка «хорошо» – при наборе в 4 балла. 
Оценка «удовлетворительно» – при наборе в 3 балла. 

Оценка «неудовлетворительно» – при наборе в 2 балла. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при защите реферата: 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность вы-

бора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения 

требований к оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении матери-

ала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допу-

щены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 
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Критерии оценки знаний при выполнении доклада:  

 

Оценка «отлично» – содержание доклада соответствует заявленной в 

названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания и техническими требованиями оформления доклада; доклад имеет чет-

кую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические наруше-

ния в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме пред-

ставлены список использованной литературы и ссылки на использованную лите-

ратуру в тексте доклада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грам-

матические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; до-

клад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качествен-

ный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

Оценка «хорошо» – содержание доклада соответствует заявленной в назва-

нии тематике; доклад оформлен в соответствии с общими требованиями написа-

ния реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат имеет 

чёткую композицию и структуру; в тексте доклада отсутствуют логические нару-

шения в представлении материала; в полном объеме представлены список исполь-

зованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте до-

клада; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лекси-

ческие, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад представляет 

собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найден-

ного материала, отсутствуют факты плагиата; 

Оценка «удовлетворительно» – содержание доклада соответствует заяв-

ленной в названии тематике; в целом доклад оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания доклада, но есть погрешности в техническом оформле-

нии; в целом доклад имеет четкую композицию и структуру, но в тексте доклада 

есть логические нарушения в представлении материала; в полном объеме пред-

ставлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; не-

корректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на исполь-

зованную литературу в тексте доклада; есть единичные орфографические, пунк-

туационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в ав-

торском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследова-

ние, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 

Оценка «неудовлетворительно» – содержание доклада соответствует заяв-

ленной в названии тематике; в докладе отмечены нарушения общих требований 

написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом до-

клад имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте доклада есть логические 

нарушения в представлении материала; в полном объеме представлен список ис-

пользованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформ-

лены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литера-

туру в тексте доклада; есть частые орфографические, пунктуационные, граммати-

ческие, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; доклад 

не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 

найденного материала, текст доклада представляет собой непереработанный текст 

другого автора. 
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Критерии оценки знаний при проведении зачета: 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который: прочно усвоил 

предусмотренный учебным планом материал дисциплин; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими изучаемыми дисциплинами. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая 

активная работа на аудиторных занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, который не справился с 50% 

вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

дисциплины у аспиранта нет. 
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1. Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей про-

граммы дисциплины 

 

− ПА – программа аспирантуры 

− з.е. – зачетная единица 

− ФГТ– Федеральные государственные требования  

− ОС –оценочные средства 

− Пр – практическое занятие 

− Лаб – лабораторное занятие 

− Лек – лекции 

− СР – самостоятельная работа 
 

2. Цель изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-

санитарная экспертиза и биобезопасность» является подготовка аспирантов, 

способных осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

ветеринарных объектов животноводства, предприятий по переработке продуктов 

и сырья животного и растительного происхождения и обеспечения выпуска ими 

экологически чистой доброкачественной продукции, проводить ветеринарно-

санитарную экспертизу продуктов животного и растительного происхождения, 

дать обоснованное заключение об их качестве, разрабатывать систему 

биологической безопасности на предприятиях животноводства и 

перерабатывающей промышленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины, аспирант должен: 

Знать: основы технологии и гигиену первичной переработки животных и 

птиц; ветеринарно-санитарную оценку туш и органов животных (птиц) при 

инфекционных; современные средства и способы дезинфекции и дератизации; 

концепцию биологической безопасности; нормативную базу сертификации сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения; опасности, связанные с 

загрязнением пищевых продуктов; правила утилизации продуктов и сырья 

животного происхождения. 

Уметь: осуществлять контроль за качеством сырья и продуктов; проводить 

ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов растительного и животного 

происхождения и давать обоснованное заключение об их качестве и безопасности; 

проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию на перерабатывающих 

предприятиях и в хозяйствах. 
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Владеть: навыками создания оптимальных санитарно-гигиенических 

условий содержания сельскохозяйственных животных и птиц; методиками 

проведения исследований, анализа и разработки методов контроля качества сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения; методами 

осуществления экологического мониторинга; навыками разработки системы 

биологической безопасности на предприятиях АПК.  

 

4 Объем дисциплины (144 часа, 4 зачетных единицы) 
 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная 
  

Контактная работа 

в том числе: 

⎯ аудиторная по видам учебных занятий 

49 

 

46 

⎯ лекции 24 

⎯ практические  22 

⎯ экзамен 3 

Самостоятельная работа 98 
  

Итого по дисциплине  144 
 

5 Содержание дисциплины  
 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экза-

мен. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, во 2 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

 

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения 

№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

1 

Ветеринарная санитария на пред-

приятиях АПК. Ветеринарная са-

нитария при экспортно-импортных 

операциях. Пограничные кон-

трольные ветеринарные пункты 

(ПКВП). 

2 2 2 8 

2 
Ветеринарно-санитарные меропри-

ятия на предприятиях по 
 2 2 8 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

получению молока. Общие требо-

вания к проектированию и строи-

тельству. Зооветеринарные раз-

рывы. Ветеринарно-санитарные 

требования к животноводческим 

зданиям. Ветеринарно-санитарные, 

гигиенические и технологические 

требования к содержанию живот-

ных. 

3 

Гигиена воздушной среды. 

Требования к оптимальным пара-

метрам микроклимата для различ-

ных групп животных в разные се-

зоны года. Государственный кон-

троль по охране атмосферного воз-

духа и воздуха животноводческих 

помещений от загрязнения. Закон 

об охране атмосферного воздуха 

РФ. 

2 2 2 8 

4 

Гигиена почвы. Учение о биогео-

химических провинциях. Ком-

плексная оценка почвы. Способы 

обработки, хранения и обеззаражи-

вания навоза и помета и их ис-

пользование в сельскохозяйствен-

ном производстве. Влияние мине-

ральных удобрений и ядохимика-

тов на агроценозы и биоценозы. 

Экологическая необходимость со-

блюдения норм и методов приме-

нения ядохимикатов и ветеринар-

ных препаратов. 

2 2 2 8 

5 

Гигиена кормов и кормления. 

Гигиеническое значение полно-

ценного кормления и его роль в 

повышении естественной рези-

стентности организма животных. 

 2 2 8 

6 

Основные положения Техниче-

ского регламента Таможенного со-

юза «О безопасности молока и мо-

лочной продукции» (ТР ТС 

033/2013). Идентификация молока 

и молочной продукции. Требова-

ния безопасности при производ-

стве, хранении, перевозке, реали-

зации и утилизации сырого 

2 2 2 8 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

молока, сырого обезжиренного мо-

лока, сырых сливок. 

7 

Основные положения Техниче-

ского регламента Таможенного со-

юза «О безопасности мяса и мяс-

ной продукции» (ТР ТС 034/2013). 

Требования к мясной продукции и 

процессам ее производства, хране-

ния, перевозки, реализации и ути-

лизации. Обеспечение соответ-

ствия продуктов убоя и мясной 

продукции требованиям безопас-

ности. 

2 2 2 8 

8 

Основные положения Техниче-

ского регламента Таможенного со-

юза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТС 021/2011). 

Идентификация пищевой продук-

ции (процессов) для целей их отне-

сения к объектам технического ре-

гулирования технического регла-

мента. Обеспечение соответствия 

пищевой продукции требованиям 

безопасности. 

2 2 2 8 

9 

Биосфера как глобальная экоси-

стема. Границы и структуры био-

сферы. Учение о биосфере В.И. 

Вернадского. Роль живого веще-

ства в преобразовании оболочек 

планеты. Геохимические функции 

живого вещества. 

2 2 2 8 

10 

Организмы и среда. Классифика-

ция факторов среды. Факторы 

среды и адаптация к ним организ-

мов. Основные среды жизни. 

Принципы экологической класси-

фикации организмов. Жизненные 

формы растений и животных. 

 2 2 9 

11 

Биоценоз и его экологическая ха-

рактеристика. Экологические 

ниши. Потенциальная и реализо-

ванная экологическая ниша. Био-

тические отношения и их основ-

ные типы. Основные элементы 

экосистем, обеспечивающие био-

логический круговорот.  Цепи 

 2 2 8 
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№ 

п/п 
Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

(семинарские) за-

нятия  

 

Самостоятельная  

работа 

           

питания и их типы. Биологическая 

продуктивность экосистем. 

12 

Стемпинг-аут (убой, утилизация, 

деконтаминация). Порядок убоя 

всех больных и подозреваемых в 

заражении животных, утилизации/ 

уничтожения их трупов (сжигания, 

захоронения), очистки и деконта-

минации хозяйства. Утилизация 

туш животных и другого потенци-

ально инфекционного материала; 

чистка и дезинфекция зараженных 

мест содержания животных. Обес-

печение биологической безопасно-

сти при убое зараженных живот-

ных и утилизации их трупов. 

 2 – 9 

           

Итого 24 22 98 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  

1. Асминкина, Т. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза  : учебник / Т. Н. 

Асминкина. –  Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 297 c. – ISBN 978-5-4497-0990-

5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104357.html. 

2.  Волков, Р. А. Санитарная и товарная оценка качества сырья и пищевых 

продуктов : учебное пособие / Р. А. Волков, А. К. Галиуллин. –  Казань : Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, 2021. – 

89 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/109333.html.  

3. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв  : учебник / Г. В. Моту-

зова, О. С. Безуглова. –  Москва : Академический Проект, 2020. – 240 c. – ISBN 

978-5-8291-3002-3. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/101677.html.  

Дополнительная учебная литература  

1. Фитотоксикозы животных. Ядовитые растения, вызывающие преимуще-

ственно поражение сердца. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя  : 

учебное пособие / К. А. Герцева, В. В. Кулаков, Е. В. Киселева  [и др.]. –  Рязань : 

https://www.iprbookshop.ru/104357.html
https://www.iprbookshop.ru/109333.html
https://www.iprbookshop.ru/101677.html
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Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Ко-

стычева, 2022. – 105 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/121634.html   

2. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки  : учебное пособие / А. Х. Волков, Г. Р. Юсупова, И. Т. Вафин, Н. В. 

Николаев. –  Казань : Казанская государственная академия ветеринарной меди-

цины имени Н.Э. Баумана, 2020. – 135 c. – Текст : электронный // Цифровой обра-

зовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/116347.html.   

3.   Серегин, И. Г. Ветсанэкспертиза убоя животных и птицы  : учебное по-

собие / И. Г. Серегин, В. Е. Никитченко, Д. В. Никитченко. –  Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2010. – 384 c. – ISBN 978-5-209-03461-2. – Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – Режим 

доступа: https://www.iprbookshop.ru/11543.html.   

4. Серегин, И. Г. Ветеринарно-санитарный надзор на мясокомбинатах, пере-

рабатывающих предприятиях, фермах и рынках : учебное пособие / И. Г. Серегин, 

В. Е. Никитченко, Д. В. Никитченко. –  Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2011. – 164 c. – ISBN 978-5-209-03620-3. – Текст : электронный // Циф-

ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/11542.html. 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология хране-

ния и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень интернет-сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru/ 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

https://www.iprbookshop.ru/121634.html
https://www.iprbookshop.ru/116347.html
https://www.iprbookshop.ru/11543.html
https://www.iprbookshop.ru/11542.html
http://elibrary.ru/
http://edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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1. Гочияев, Х. Н. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству 

и переработке продукции животноводства : методические указания для самостоя-

тельной работы студентам направления подготовки 111801.65 Ветеринария / Х. Н. 

Гочияев, Э. Х. Гогуев, Ш. М. Кадыжев. –  Черкесск : Северо-Кавказская государ-

ственная гуманитарно-технологическая академия, 2013. – 16 c. – Текст : электрон-

ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/27180.html.   

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса сельскохозяйственных живот-

ных : метод. рекомендации / А. Г. Кощаев, Т. А. Инюкина, Н. Н. Гугушвили [и 

др.]. – Краснодар–Москва, 2019. – 99 с. – Режим доступа: 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/2.pdf.  

3. Санитарно-гигиенические требования к холодильным камерам, техноло-

гическим процессам и хранению пищевых продуктов : метод. рекомендации / А. 

Г. Кощаев, Т. А. Инюкина, Н. Н. Гугушвили [и др.].  – Краснодар–Москва, 2019. – 

103 с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/106/3.pdf.  

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства : учеб. 

пособие / Ш. В. Вацаев [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 91 с. – Режим до-

ступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/106/VSEH_posobie.pdf.  
 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного про-

цесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой инфор-

мации посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестиро-

вания. 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

https://www.iprbookshop.ru/27180.html
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/2.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/3.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/106/VSEH_posobie.pdf
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Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

3 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 

10 Материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине в соответствии с планом по ФГТ 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятельно-

сти, предусмотрен-

ных учебным пла-

ном образователь-

ной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Санитария, гиги-

ена, экология, ве-

теринарно-сани-

тарная экспертиза 

и биобезопас-

ность 

 

Помещение №207 ВМ, посадочных мест 

— 30; площадь — 56,3м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, про-

ектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №216 ВМ, посадочных мест 

— 24; площадь — 52,1м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное — 2 шт.; 

весы — 1 шт.; 

350044, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. им. Кали-

нина, 13 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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анализатор — 4 шт.; 

набор лабораторный — 1 шт.; 

калориметр — 3 шт.; 

колбонагреватель — 1 шт.;); 

технические средства обучения 

(экран — 1 шт.; 

проектор — 1 шт.); 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, про-

ектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №212 ВМ, посадочных мест 

— 30; площадь — 52,6м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное — 3 шт.;); 

технические средства обучения 

(телевизор — 1 шт.); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №5 ВМ, посадочных мест — 

30; площадь — 31м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

технические средства обучения 

(проектор — 1 шт.); 

 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №6 ВМ, посадочных мест — 

30; площадь — 31,4м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель). 

 

11. Оценочные средства 

Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний по дисциплине «Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность» представлены в 

Приложении к настоящей рабочей программе дисциплины. 
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Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе осво-

ения программы аспирантуры 

 

1.1. Примерные темы рефератов 

 

1. Способы   и   режимы   дезинвазии   в   зависимости   от   степени   устойчи-

вости возбудителей паразитозов к действию дезинфектантов. 

2. Меры борьбы с мухами в животноводстве. 

3. Мероприятия по истреблению насекомых в эпизоотических очагах. 

4. Дератизация на птицефабриках. 

5. Ветеринарно-санитарные требования к животноводческим зданиям. 

6. Ветеринарно-санитарные правила отбора и завоза животных на комплексы 

и контроль за состоянием их здоровья. 

7. Ветеринарно-санитарный режим на комплексе (специализированной 

ферме). 

8. Ветеринарно-санитарный режим на свиноводческом предприятии. 

9. Ветеринарно-санитарный контроль кормов и воды на овцеводческих фер-

мах. 

10. Мероприятия по дезинфекции и дератизации. 

11. Санитарная обработка скотобазы и в цехах предубойного содержания жи-

вотных. 

12. Санитарная обработка производства медицинских препаратов и эндокрин-

ного сырья. 

13.  Перевозка яиц, шерсти, пуха, шкур, рогов, копыт и   другого   сырья   жи-

вотного происхождения. 

14. 14. Особенности   дезинфекции   животноводческих   помещений   при   

заболеваниях обусловленных неспоровыми микроорганизмами. 

15. Особенности дезинфекции животноводческих помещений при особо опас-

ных инфекционных заболеваниях. 

16.  Влияние на окружающую среду хозяйственных комплексов по заготовке и 

производству животного сырья (фабрик ПОШ, кожевенных заводов, мехо-

вых фабрик, боен, мясокомбинатов и др. предприятий). 
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17.  Состояние и охрана атмосферного воздуха. Защита   атмосферы от загряз-

нения предприятиями животноводства, птицеводства и звероводства. 

18.  Современное   состояние       и   использование   водных   ресурсов       Про-

блема водоснабжения    и    защита    от    загрязнения    водных    ресурсов    

отходами животноводства. 

19. Рациональное использование и охрана пастбищ. 

20.  Животные-источники    биологически    активных    веществ     и    лекар-

ственных препаратов. 

21. Экологические основы охраны, воспроизводства и восстановления различ-

ных видов животных (на примере видов Красной книги РФ) 

22. Современное состояние окружающей природной среды и проблемы эколо-

гической безопасности. 

23.  Контроль   и   управление   качеством   окружающей   природной   среды   и   

его перспективы. 

24. Биоиндикация загрязнения окружающей природной среды и ее перспективы. 

25. Генофонд растений и животных России. Пути его охраны. 

26. Перспективы использования отходов использования пищевой промышлен-

ности в разработке ресурсосберегающих технологий 

27. Гигиенические требования к почве и ее санитарно-гигиеническая оценка. 

28. Зоогигиенические требования к прудовому рыбоводству. 

29. Гигиенические требования к пчеловодству. 

30. Гигиена собак, кошек и лабораторных животных. 

31. Эффективные методы улучшения микроклимата. 

32. Гигиенические требования к воде и ее санитарно-гигиеническая оценка. 

33. Гигиена воспроизводства кроликов. 

34. Гигиена откорма кроликов. 

35. Новые системы искусственной вентиляции. 

36.  Сравнительная    гигиеническая    оценка    систем     вентиляции    в    раз-

личных животноводческих помещениях 

37. Зоогигиеническое обоснование к изготовлению макета клетки для «холод-

ного» выращивания телят. 

38. Структура и организация работы колбасного цеха 

39. Контроль и качество дезинфекции на мясокомбинатах в убойном цехе 

40. Структура и организация ветеринарно-санитарной экспертизы на мясоком-

бинатах 

41. Структура и организация ветеринарно-санитарной экспертизы на убойном 

пункте 

42. Методы определения мяса больных животных и убитых в агональном состо-

янии. Пути реализации продуктов убоя. 

43. Способы убоя и обескровливания сельскохозяйственных животных. Сбор и 

переработка крови на пищевые, лечебные, кормовые и технические цели 

44. Морфология и химия мяса рыб. Особенности созревания (ферментации). 
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45. Изменение жира в процессе производства и хранения. Виды порчи и методы 

исследования жиров. 

46. 46. Методы    исследования    мясных    баночных    консервов.    Техно-

химический    и санитарный контроль. 

47. Предубойная и послеубойная диагностика трихинеллеза животных. Ветса-

ноценка продуктов убоя. 

 

1.2. Индивидуальное творческое задание 

Этапы выполнения индивидуального задания: 

1. На данном этапе обучающийся сообщает о теме, объекте, предмете и 

рабочей гипотезе будущего дипломного (квалификационная работа) 

исследования. Вместе с педагогом-предметником заполняет индивидуальное 

задание, в котором необходимо отразить инструментарий и объект 

микробиологической оценки (объектом микробиологической оценки выступает 

объект дипломного (квалификационная работа) исследования (или ее часть)). 

Индивидуальное задание аспирант должен согласовать с научным руководителем. 

2. На данном этапе аспирант изучает научную литературу, осуществляет 

ветеринарно-санитарную оценку объекта исследования, получает консультации 

от педагога-предметника и научного руководителя. 

3. На данном этапе аспирант представляет результаты исследования 

(презентации, статьи и т.п.) и защищает их. 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1.  Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Химический состав и пищевая ценность рыбы и водных беспозвоночных. 

2. Краткая характеристика мяса морских млекопитающих и 

беспозвоночных животных, пищевая ценность получаемых от них продуктов. 

3. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при 

консервировании рыбы холодом. 

4. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при 

консервировании рыбы посолом. 

5. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при 

консервировании рыбы вялением. 

6. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при 

консервировании рыбы сушкой. 

7. Ветеринарно-санитарные и технологические требования при 

консервировании рыбы копчением. 

8. Строение, классификация, химический состав и питательная ценность 

икры. 
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9. Ветеринарно-санитарный и технологический контроль при производстве 

ястычной икры. 

10. Ветеринарно-санитарный и технологический контроль при 

производстве икры осетровых рыб. 

11. Ветеринарно-санитарный и технологический контроль при 

производстве   паюсной икры лососевых рыб. 

12. Основные пороки икры. 

13. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рыбных 

консервов. 

14. Пороки рыбных консервов. 

15. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве пресервов. 

16. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рыбной кормовой 

муки. 

17. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве рыбного клея. 

18. Ветеринарно-санитарные требования при утилизации рыбных отходов. 

19. Ветеринарно-санитарный контроль при переработке скота. 

20. Особенности ветеринарно-санитарного контроля при подворном убое 

животных. 

21. Ветеринарно-санитарный контроль при использовании конфискатов. 

22. Ветеринарно-санитарный контроль в мясном консервном производстве. 

23. Пороки и дефекты мясных консервов. 

24. Санитарные и технологические требования к сырью, используемому в 

колбасном производстве. 

25. Ветеринарно-санитарный     контроль     технологических     процессов     

производства колбасных изделий. 

26. Требования и нормы к заготовляемому молоку коров. 

27. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве кисломолочных 

продуктов. 

28. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве творога. 

29. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве сыров. 

30. Ветеринарно-санитарный контроль при производстве масла сливочного 

и спреда. 

31. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика питьевого 

молока. 

32. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика кисломолочных 

продуктов. 

33. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика творога. 

34. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика сыров. 

35. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика масла сливочного 

и спреда. 

36. Определение общей микробной обсемененности молока. 

37. Определение соматических клеток в молоке. 

38. Определение качества пастеризации молока. 

39. Определение молока, полученного от животных, больных маститом. 

40. Определение фальсификации молока и молочных продуктов. 

41. Определение наличия ингибирующих веществ в молоке. 
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42. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика колбасных 

изделий. 

43. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика мясных 

консервов. 

44. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика пресноводной 

рыбы. 

45. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика рыбных 

консервов. 

46. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика пресервов. 

47. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика охлажденной и 

свежемороженой рыбы. 

48. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика соленой и 

копченой рыбы. 

49. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика вяленой и 

сушеной рыбы. 

50. Ветеринарно-санитарная     экспертиза     консервированной     рыбы, 

пораженной вредителями рыбных продуктов. 

51. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика икры лососевых 

рыб. 

52. Ветеринарно-санитарная экспертиза и характеристика рыбной кормовой 

муки. 

53. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов морских 

млекопитающих. 

54. Ветеринарный учет и отчетность на предприятиях по убою животных и 

птицы. 

55. Ветеринарный учет и отчетность на предприятиях по переработке 

продуктов и сырья животного происхождения. 

56. Ветеринарный учет и отчетность в лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

57. Предмет, задачи и значение ветеринарной гигиены в условиях 

современного животноводства. 

58. Роль гигиенических требований и ветеринарно-санитарных 

мероприятий в профилактике заболеваний животных. 

59. Связь гигиены с другими дисциплинами и методы исследований при 

изучении внешней среды, реактивности и здоровья животных. 

60. Краткий исторический очерк развития ветеринарной гигиены, 

перспективы развития науки. 

61. Температура воздуха: оптимальная, критическая, высокая; особенности 

ее влияния на здоровье и продуктивность с/х. животных различных видов и групп. 

62. Теплообмен между организмом и средой; профилактика перегревания и 

переохлаждения; закаливание молодняка. 

63. Влажность воздуха: показатели, источники накопления в помещении; 

влияние высокой и низкой влажности на здоровье и продуктивность, 

Мероприятия по обеспечению оптимальной влажности в помещениях. 

64. Атмосферное давление: единицы измерения, влияние на здоровье 

животных, взаимосвязь с другими параметрами. 
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99. Движение и охлаждающая способность воздуха, особенности влияния 

этих показателей на организм; мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний. 

65. Гигиеническое значение искусственного освещения, инфракрасного 

обогрева и ультрафиолетового облучения животных, профилактика солнечного 

удара, рахита и остеодистрофии. 

66. Естественная и искусственная аэроионизация воздуха, ее гигиеническое 

значение. 

67. Производственные шумы, мероприятия по снижению шума, вибрации и 

ультразвука. 

68. Пылевая и микробная загрязненность воздуха, роль в возникновении 

болезней животных и мероприятия по ее снижению в помещениях. 

69. Профилактика отравления животных углекислым газом и окисью 

углерода. 

70. Профилактика отравления животных окислами и закисью азота, 

аммиаком, сероводородом и метаном. 

71. Значение микроклимата зданий в животноводстве. Оптимальный 

микроклимат как элемент энерго- и ресурсосбережения. 

72. Физические, химические и биологические свойства почвы и их 

гигиеническое значение. 

73. Мероприятия по защите, оздоровлению и обеззараживанию почвы. 

74. Санитарное и гигиеническое значение воды. Нормы ГОСТа питьевой 

воды. Ветеринарно-гигиенические требования к питьевой воде. 

75. Потребность животных в питьевой воде и факторы, влияющие на ее 

потребление. 

76. Природные водоисточники и их физическая, химическая и 

биологическая оценка. 

77. Охрана природных водоисточников от загрязнения, самоочищение 

воды, паспортизация водоисточников. 

78. Системы водоснабжения и их характеристика. Гигиенические 

требования к водоснабжению и устройствам для поения животных. 

79. Техника и режим поения отдельных видов животных при разных 

системах содержания, режим поения больных животных, уход за водопойным 

инвентарем. Гигиена летнего водопоя животных. 

80. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. Роль 

микроорганизмов и фауны в очистке воды. 

81. Гигиеническое значение полноценного кормления и его роль в 

повышении естественной резистентности организма животных. 

82. Профилактика и лечебное кормление, использование диетических 

кормов. 

83. Санитарно-гигиенический контроль при заготовке, хранении и 

подготовке кормов к скармливанию. Причины снижения качества кормов. 

84. Профилактика болезней животных при недостатке и избытке в рационе 

протеина и углеводов. 

85. Профилактика болезней животных при недостатке в рационе макро- и 

микроэлементов, и витаминов. 
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86. Профилактика заболеваний животных, обусловленных содержанием в 

кормах механических примесей и металлических частиц, замерзшими или 

горячими кормами. 

87. Гигиена использования картофеля, вареной свеклы, кормовых бобов, 

жмыхов и шротов. 

88. Гигиена использования кормов, содержащих цианогенные гликозиды 

или фотодинамические субстанции. 

89. Профилактика отравления нитритами и нитратами. 

90. Предупреждение болезней у животных, обусловленных загрязнением 

кормов различными микробами, грибами, насекомыми, яйцами и личинками 

гельминтов и амбарными вредителями. 

91. Способы обеззараживания и обезвреживания недоброкачественных 

кормов, гигиенические рекомендации по их использованию. 

92. Гигиенические режимы и правила кормления различных возрастных и 

производственных групп животных. Особенности кормления больных животных. 

93. Роль ветеринарного врача в проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации животноводческих и ветеринарных объектов. 

Составление задания на проектирование, нормативные документы на 

проектирование, виды проектов. 

94. Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства 

фермы с учетом климатических зон, размещению зданий и сооружений на 

участке. 

95. Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов: теплопроводность, 

пористость, воздухопроницаемость, гигроскопичность, влагоемкость, объемная 

масса, морозостойкость. 

96. Номенклатура и типы животноводческих помещений в зависимости от 

вида, возраста, хозяйственной направленности животноводства, строительных 

материалов и климатических зон. 

97. Вентиляция животноводческих помещений. Теоретические основы 

вентиляции. Зоогигиеническая оценка различных систем вентиляции на 

естественной и искусственной тяге. 

98. Тепловой баланс животноводческих помещений. Подбор систем 

вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в помещении для 

животных. 

99. Санитарно-гигиенические требования к полам животноводческих 

помещений и их оценка. Конструктивные особенности разных типов полов при 

безподстилочном содержании и с применением ее, их санитарно-гигиеническая 

оценка. 

100. Зоогигиенические требования и оценка подстилочных материалов, 

способов их применения. Санитарно-гигиеническая оценка разных систем 

удаления навоза из помещений, способов хранения, обеззараживания и 

утилизации твердого и жидкого навоза. 

101. Уборка, утилизация и уничтожение трупов животных. 

102. Ветеринарно-гигиенические принципы организации летнего 

содержания животных. 
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103. Гигиена ухода за сельскохозяйственными животными и ее значение для 

повышения резистентности, продуктивности и качества продукции. Современные 

методы ухода за кожей, молочной железой и конечностями. 

104. Гиподинамия и ее влияние на продуктивность и устойчивость 

животных к заболеваниям. Моцион, его виды, влияние на здоровье, 

воспроизводительные функции и продуктивность животных. Организация и 

техника моциона. 

105. Особенности гигиенических требований при перевозке животных для 

комплектования специализированных хозяйств и промышленных комплексов. 

106. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

Общесоюзные нормы технологического проектирования скотоводческих 

предприятий и гигиенические требования к помещениям для содержания 

крупного рогатого скота. Зоогигиенические требования к содержанию крупного 

рогатого скота. 

107. Типы стойл, боксов, денников, привязей, кормушек и их гигиеническая 

оценка. 

108. Гигиенические требования к воспроизводству стада. Гигиена 

содержания и использования быков-производителей. Гигиена ухода, кормления и 

содержания племенных животных. 

109. Особенности гигиены содержания животных при поточно-цеховой 

системы производства молока. 

110. Санитарно-гигиенический режим сухостойных коров и нетелей как 

основа получения здорового молодняка. Гигиена запуска и отела коров. 

111. Гигиена содержания и ухода за новотельными лактирующими 

коровами. 

112. Требования гигиены при машинном и ручном доении коров. 

113. Уход за выменем коров. Санитарно-гигиенические мероприятия в 

улучшении качества молока. Гигиенические требования к доильно-молочным 

блокам, доильным залам и площадкам, доильной аппаратуре. 

114. Гигиена выращивания новорожденных телят. Гигиена выращивания 

телят под коровами. 

115. Гигиенические требования при откорме и нагуле крупного рогатого 

скота. Гигиена крупного рогатого скота в личных и фермерских хозяйствах. 

116. Системы и способы содержания свиней. Нормы технологического 

проектирования свинарников и гигиенические требования к содержанию свиней 

на фермах и комплексах.  

117. Гигиенические требования к свинарникам. Гигиеническая оценка 

станочного, свободновыгульного, безвыгульного и клеточно-батарейного 

содержания свиней. Размещение, устройство станков и другого оборудования для 

свиней разных групп. 

118. Зоогигиенические и санитарные требования в обеспечении 

стабильного эпизоотического благополучия свиноводческих хозяйств. Правила 

первичного комплектования основного стада. Ветеринарно-санитарные объекты. 

119. Санитарно-гигиенические требования при воспроизводстве свиней. 

Гигиенические требования к содержанию и кормлению хряков-производителей и 

уход за ними. 



237 

 

120. Гигиена опоросов и ухода за новорожденными поросятами. Гигиена 

кормления и содержания поросят-сосунов. 

121. Гигиена кормления и выращивания поросят-отъемышей. 

122. Гигиенические правила при различных видах откорма свиней. 

123. Гигиена стойлово-пастбищного, пастбищного содержания овец. 

Гигиена зимнего содержания овец. 

124. Гигиенические требования к помещениям для овец и особенности их 

устройства в разных климатических зонах. Типы и вместимость овчарен, кошар. 

Требования к их внутреннему оборудованию. Тепляки. Базы-навесы. Санитарные 

объекты на ферме. 

125. Гигиенические требования при воспроизводстве овец. Гигиена 

баранов-производителей. 

126. Гигиенические требования к содержанию и кормлению шерстных овец. 

Гигиена стрижки овец. Мероприятия по повышению качества шерсти. 

127. Гигиена окота и выращивания ягнят в тепляках. Сакманный и кошарно-

базовый методы выращивания ягнят. Гигиенические требования при отъеме 

ягнят. Гигиена выращивания ремонтного молодняка овец. 

128. Гигиенические и санитарные мероприятия при откорме и нагуле овец. 

129. Гигиена конюшенного, табунного содержания и особенности 

использования летних пастбищ. Типы, вместимость и состав конюшен. 

Гигиенические требования к помещениям для лошадей. 

130. Гигиена воспроизводства лошадей. Санитарно-гигиенические правила 

содержания и кормления жеребых кобыл и жеребцов-производителей. 

131. Гигиена выращивания жеребят. Гигиенические требования при отъеме 

жеребят. 

132. Гигиенические требования при использовании лошадей на работах. 

Профилактика эксплуатационного травматизма кожи и конечностей. Упряжь. 

Уход за упряжью и сбруей. 

133. Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая 

оценка. Нормы технологического проектирования птичников и гигиенические 

требования к содержанию птицы в специализированных хозяйствах и на 

птицефабриках. Гигиеническая оценка энергосберегающих световых режимом в 

птичниках. 

134. Гигиенические требования к помещениям и особенности их устройства 

для разных видов птицы (куры, утки, гуси и др.). Вместимость и состав 

помещений для птицы. Внутреннее оборудование для птичников. 

135. Гигиена напольного и клеточного содержания кур-несушек 

промышленного и родительского стада. Гигиена содержания птицы на глубокой 

подстилке. 

136. Санитарно-гигиенические требования к инкубационным яйцам, 

режиму инкубации. 

137. Требования к кормлению, уходу и содержанию молодняка птицы 

разных видов. 

138. Гигиена выращивания молодняка птицы разных видов на мясо. 

139. Особенности содержания птицы в условиях жаркого климата. 
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе освоения образо-

вательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Санитария, гигиена, экология, 

ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

 

Критерии оценки реферата: 

качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представ-

лению результатов.  

Оценка «отлично» ⎯ выполнены все требования к написанию реферата, 

представлению доклада обозначена проблема и обоснована её актуальность; сде-

лан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-

ложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» ⎯ основные требования к реферату, докладу выпол-

нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата. доклада; имеются нарушения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ⎯ имеются существенные отступления от 

требований к реферированию и представлению доклада. В частности: тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, до-

клада; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» ⎯ тема реферата, доклада не раскрыта, об-

наруживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не пред-

ставлен вовсе. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при выполнении индивидуаль-

ных творческих заданий: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении условий:  

–работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных 

источников; 

– работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления про-

ектов; 

– защита творческой работы проведена на высоком и доступном уровне. 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении условий: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных 

источников; 
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– работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для 

оформления проектов; 

– защита творческой работы проведена хорошо.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении условий: 

– работа выполнялась с помощью преподавателя; 

– материал подобран в достаточном количестве; 

– работа оформлена с отклонениями от требований для оформления проек-

тов; 

– защита творческой работы проведена удовлетворительно.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении условий. 

 

Критерии оценки при проведении кандидатского экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, при наличии всестороннего, 

систематического и глубокого знания учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется аспирантам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показывает полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебы и профессиональной деятельности;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, в случае знания 

основного материала учебной программы в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется аспирантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене/зачете 

и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, при наличии 

пробелов в знаниях основного материала учебной программы, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не мо-

гут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 
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1 Цель педагогической практики 
 

Целью педагогической практики является закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки аспиранта, приобретение им практических навыков преподава-

ния специальных дисциплин, реализуемых в университете при подготовке вете-

ринарных специалистов. 

 

2 Задачи педагогической практики  
 

Задачами педагогической практики являются: 

 

– развитие способностей аспиранта к самостоятельной деятельности в процессе 

разработки методического обеспечения учебного процесса; 

– формирование представления о системе высшего образования и месте подразде-

лений университета в обеспечении учебного процесса; 

– формирование навыков по работе в электронной информационно-образователь-

ной среде университета; 

– формирование навыков и компетенций по коммуникации с различными подраз-

делениями вуза в части, касающейся обеспечения учебного процесса; 

– приобретение навыков по разработке методической документации, являющейся 

составной частью документального обеспечения учебного процесса. 

 

3 Формы проведения практики 
 

Форма проведения практики – дискретно, в соответствии с рабочим учебным пла-

ном. 

 

4 Способ проведения педагогической практики  
 

Способ проведения практики – стационарная. Место проведения практики – ка-

федра паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены; кафедра микробиологии, 

эпизоотологии и вирусологии. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ПА. 
 
В результате прохождения практики аспирант должен: 
Знать: методологию преподавательской деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования; современные образовательные технологии про-
фессионального образования; этические нормы преподавательской деятельности. 
Уметь: применять полученные знания и методологию в преподавательской дея-
тельности по образовательным программам высшего образования; использовать 
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современные образовательные технологии профессионального образования; сле-
довать этическим нормам преподавательской деятельности. 
Владеть: необходимыми методами преподавания дисциплин в высшей школе; 
навыками использования современных образовательных технологий профессио-
нального образования. 
 

6 Место педагогической практики в структуре ПА  
 

Педагогическая практика является элементом обязательной части программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров аспирантуре.  

Практика проводится на 2 курсе в 1 семестре. 

 

7 Содержание педагогической практики  
 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 324 часа, 9 зачетных 

единиц, в том числе в форме практической подготовки 12 часов.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Таблица 1 – Содержание и структура практики для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  

 

Содержание работы на практике, в часах 

контактная 

аудиторная 

(выполне-

ние зада-

ний) 

контактная 

внеаудиторная 

(инструктаж, 

консультации, 

защита от-

чета) 

иные 

формы 

(выполне-

ние произ-

водствен-

ных функ-

ций) 

итого 

       

1 Подготовительный этап:  

инструктаж по ТБ на рабочем ме-

сте 

– 2 – 2 

2 Организационный этап: 

работа с нормативной документа-

цией: методические материалы, 

документация СМК, должностные 

инструкции; 

работа с актуальными образова-

тельными стандартами и локаль-

ными нормативными актами уни-

верситета 

88 – – 88 

3 Основной этап: 

изучение литературы по темам 

лекционных и семинарских заня-

тий программ бакалавриата и спе-

циалитета; 

36 – – 36 

 посещение и анализ учебных заня-

тий ведущих преподавателей ка-

федры; 

12 – – 12 

 разработка учебно-методического 

обеспечения лекционных и 
106 – – 106 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  

 

Содержание работы на практике, в часах 

контактная 

аудиторная 

(выполне-

ние зада-

ний) 

контактная 

внеаудиторная 

(инструктаж, 

консультации, 

защита от-

чета) 

иные 

формы 

(выполне-

ние произ-

водствен-

ных функ-

ций) 

итого 

       

семинарских занятий программ ба-

калавриата и специалитета; 

 проведение лекционных и семи-

нарских занятий по программам 

бакалавриата и специалитета 

– – 12 12 

 подготовка и проведение куратор-

ского часа в группе 
4 – 2 6 

4 Заключительный этап: 

сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного ма-

териала. 

40 12 – 52 

5 Подготовка и защита отчета по 

практике 
– 10 – 10 

       

 Всего, час 286 24 14 324 

 

 

8 Требование к форме отчетности по практике. Промежуточная ат-

тестация по итогам педагогической практики 
 

Промежуточная аттестация практики осуществляется руководителем педагогиче-

ской практики в форме проверки материалов по окончании периода практики. Для 

выполнения программы производственной педагогической практики обучающе-

муся выдается индивидуальное задание (приложение А). На основе задания утвер-

ждается рабочий график (план), в котором указываются: содержание выполняе-

мых работ и ожидаемые результаты (приложение Б). Выполнение и соблюдение 

сроков практики обучающимися контролирует руководитель практики. 

В период практики аспиранты ведут дневник (приложение В). По окончании пе-

дагогической практики аспиранты готовят отчет, титульный лист оформляется по 

определенной форме (приложение Г). К отчету прикладывается отзыв руководи-

теля практики (приложение Д) и аттестационный лист по прохождению педагоги-

ческой практики обучающимся (приложение Е).  

Составление и защита отчета должны быть произведены не позднее семи рабочих 

дней после окончания практики. Защита отчета по практике происходит в виде 

презентации с использованием мультимедиатехнологий и ответов на контрольные 

вопросы. 
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9 Оценочные средства по педагогической практике 

 
Вопросы для проведения промежуточного контроля  

  

Вопросы к зачету (зачету с оценкой): 

 

1.Назовите нормативные документы, упорядочивающих деятельность кафедр и 

профессорско-преподавательского состава университета. 

2. Причины, обуславливающие необходимость модернизации системы высшего 

образования. Развитие дистанционного обучения. 

3. Основные положения правовых документов, определяющих порядок организа-

ции учебной деятельности вуза. 

4. Российские образовательные стандарты, их преемственность и развитие в соот-

ветствии с требованиями времени. 

5. Основная образовательная программа высшего профессионального образова-

ния (ОПОП ВО), ее составные части. Связь ОПОП и образовательного стандарта. 

Управление ОПОП. 

6. Основные требования закона РФ «Об образовании». 

7. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии». 

8. Система менеджмента качества Кубанского ГАУ. 

9. Требования по составлению рабочих программ дисциплин. 

10. Перечислите методы, приемы, технологии педагогической деятельности в 

высшей школе. 

11.  Организация учебно-воспитательного процесса в Кубанском ГАУ. 

12. Специфика деятельности преподавателя кафедры микробиологии, эпизоото-

логии и вирусологии. 

13. Как конструируют преподаваемый курс дисциплины, его содержания в соот-

ветствии с требованиями стандарта, спецификой вуза и кафедры. 

15. Особенности кейс-заданий образовательных стандартов и программ. 

16. Дистанционное обучение. Лучшие практики дистанционного обучения. Сете-

вые методы обучения. 

17. Виды учебных занятий, их организация. Лекция – ее виды, достоинства и не-

достатки. 

18.Семинарские и практические занятия в высшей школе. Лабораторные работы. 

19. Интерактивные методы обучения. Подготовка преподавателя к занятиям. 

20. Использование информационно-коммуникационных технологий в образова-

нии. Обучающие платформы, их особенности. Чаты, форумы, вхождение в 

научно-образовательное сообщество. Интегрированная учебная среда – основа со-

временных образовательных технологий. 

21. Оценка эффективности реализации ОПОП. Способы оценивания учебных до-

стижений. Фонды оценочных средств. 

22. Тестирование, его возможности и место в системе контроля знаний. Методо-

логические основы подготовки баз тестовых заданий. 
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23. Особенности практической подготовки обучающихся. 

24. Формы организации учебного процесса в вузе. 

25. Лабораторные практикумы, учебные и производственные практики. Подго-

товка к практикам, их планирование, отчеты по практикам. 

26. Подготовка мультимедийной презентации: основные правила и методика со-

здания. 

27. Связь лектора и аудитории, способы ее обеспечения. Способы воздействия 

преподавателя на аудиторию. 

28. Образовательные платформы: организация, принципы работы, условия ис-

пользования. 

29. Производственные практики, их задачи, формы проведения, документирова-

ние результатов практики. 

30. Участие работодателей в подготовке образовательной программы и оценке эф-

фективности ее реализации. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Отчет по педагогической практике – это работа, которая самостоятельно выпол-

няется аспирантом и является совокупностью результатов учебно-методической и 

педагогической деятельности, полученных в период прохождения практики. 

Оценку выставляет руководитель практики, который принимает решение о дости-

жении аспирантом поставленной цели практики и степени сформированности пе-

дагогических компетенций. Руководитель оценивает следующие компоненты, ха-

рактеризующие готовность аспиранта к самостоятельному осуществлению препо-

давательской деятельности по программам высшего образования:  

– педагогические, методические и профессиональные знания;  

– педагогические умения (готовность к выполнению гностических, проектировоч-

ных, конструктивных, организаторских, коммуникативных, воспитательных 

функций);  

– качество педагогической и учебно-методической работы;  

– степень ответственности и самостоятельности в ходе практики;  

– степень выполнения индивидуального задания, в том числе качество разработки 

контрольно-оценочных средств по дисциплине и проведения открытой лекции.  

 

Требования к отчету о прохождении педагогической практики 

 

1. Структура и содержание отчета 

 

Отчет по практике состоит из следующих разделов: 

Титульный лист  

Оглавление  

Введение  
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1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образователь-

ной организации  

2. Посещение и анализ учебных занятий ведущих преподавателей  

3. Индивидуальное планирование и методическая работа по предмету  

4. Проведение учебных занятий, самоанализ  

Список использованных источников  

Приложения 

 

Титульный лист (приложение Г) – является первой страницей отчета и подписы-

вается практикантом и руководителем практики. По итогам защиты отчета на ти-

тульном листе выставляется оценка, его подписывают присутствующие на защите 

члены комиссии.  

Оглавление включает в себя перечень всех разделов, представленных в отчете. 

Название разделов в оглавлении должны строго соответствовать заголовкам са-

мого отчета.  

Во введении содержится оценка современного состояния проблем, решаемых об-

разовательной организацией, определяются цели и задачи педагогической прак-

тики.  

1. Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в образователь-

ной организации В данном разделе приводятся сведения об организации учебно-

воспитательного процесса образовательной организации; перечень и краткая ха-

рактеристика основных нормативных документов, которыми руководствуются 

при организации учебного процесса (федеральный государственный образова-

тельный стандарт, учебный план, рабочие программы выбранных дисциплин; рас-

писание учебных занятий, методические указания по данным дисциплинам, а 

также иные нормативные документы).  

2. Посещение и анализ учебных занятий ведущих преподавателей. Во время про-

хождения практики (согласно индивидуальному плану) аспирант посещает заня-

тия ведущих преподавателей по различным профильным дисциплинам. Резуль-

таты анализа рекомендуется оформлять в виде таблицы: 

 
№ 

п/п 

Дата  Группа  ФИО преподава-

теля, проводив-

шего занятие 

Наименова-

ние учебной 

дисциплины 

Вид за-

нятия 

Тема и краткое со-

держание занятия  

1 22.06 ВЭ1801 Доцент  

Петров А.А. 

Ветери-

нарно-сани-

тарная экс-

пертиза 

лекция Ветеринарно-сани-

тарная экспертиза 

туш и внутренних 

органов убойных 

животных на МПП. 

1. Ветеринарно-са-

нитарная оценка 

продуктов убоя жи-

вотных. 2. Осмотр 

голов. 3. Осмотр 

внутренних органов. 

4. Осмотр 
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желудочно-кишеч-

ного тракта. 5. 

Осмотр туш. 

Лекция читалась в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Необходимо отметить педагогический такт, дружелюбное отношение преподавателя к 

студентам; активное взаимодействие лектора с обучающими (вопросы, обсуждение ма-

териала лекции). Занятие проводилось с использованием мультимедийной системы 

(проектор, экран); в презентации применялся иллюстративный материал – таблицы, 

схемы, чертежи, фотографии. Как следствие, наблюдался высокий уровень учебной дис-

циплины во время лекции. 

 

3. Индивидуальное планирование и методическая работа по предмету  

В этом разделе отчета аспирант излагает результаты своей методической работы 

по предмету: 

– план-конспект лекционного занятия с презентацией;  

– план проведения лабораторного/практического занятий, включающий методи-

ческие рекомендации для студентов по выполнению работ, а также задания для 

текущего контроля успеваемости студентов. Разработанные аспирантом учебно-

методические материалы рекомендуется включать в приложение к отчету.  

4. Проведение учебных занятий, самоанализ  

Аспирант самостоятельно проводит учебные занятия по выбранной профильной 

дисциплине, или нескольким дисциплинам, анализирует их структуру, содержа-

ние, поведение свое и студентов, эффективность разработанных методических ма-

териалов, адекватность заданий для текущего контроля успеваемости студентов, 

достоинства и недостатки, выявленные в процессе проведения занятия. По итогам 

самоанализа обучающийся делает выводы об уровне своего педагогического ма-

стерства и перспективах его совершенствования. Результаты работы рекоменду-

ется оформлять в виде таблицы:  

 

Форма занятия 

(лабораторное, 

практическое, 

семинарское) 

Дисциплина / Тема занятия 
Учебная 

группа 

Студен-

тов на 

занятии 

Дата 

занятия 

Кол-во 

часов 

Лабораторная 

работа 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза / Ветеринарно-

санитарная экспертиза туш 

и органов животных при вы-

нужденном убое 

ВЭ1801 15 17.05 4 

Самоанализ. 

 

Вывод 
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Самоанализ. Поприветствовал студентов, представился, отметил присутствую-

щих. Четко сформулировал цель занятия, обозначил его план. Регламентировал 

время на изучение методики выполнения лабораторной работы, проведение ра-

боты и проверку результатов ее выполнения. Постарался ответить на все вопросы 

студентов, возникшие в ходе выполнения работы, объяснил непонятные моменты. 

Речь при проведении лабораторной работы была четкая, доступная для понима-

ния. Учебная дисциплина во время занятия соблюдалась. Не все студенты уложи-

лись в отведенное время. В целом, занятие прошло успешно, в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины.  

Вывод. Мной была предложена четкая структура лабораторной работы, благодаря 

заранее подготовленному плану работы материал излагался логично и понятно 

для студентов. Построение занятия соответствует его содержанию и поставленной 

цели. Был налажен контакт со студентами – они активно задавали вопросы, участ-

вовали в обсуждении. После проведения лабораторной работы были проверены 

выполненные задания, выставлены оценки. К недостатку планирования занятия 

можно отнести неправильно рассчитанное время на выполнение лабораторной ра-

боты – нужно было сократить вводную часть и выделить больше времени на са-

мостоятельную работу студентов, чтобы все успели выполнить работу в отведен-

ное время.  

Заключение. Делаются выводы по результатам выполненной работы, приводится 

оценка полноты решений поставленных задач.  

Список использованных источников должен содержать библиографическое опи-

сание всех источников, использованных при написании отчета.  

Все дополнительные материалы, в том числе иллюстративные, представляются в 

Приложении к отчету. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Кощаев А.  Г.  Производственная практика «По получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» [Электрон-

ный ресурс] : методические рекомендации по прохождению практики для аспи-

рантов / сост. : А. Г. Кощаев, В. Ф. Курносова, Н. Н. Гугушвили [и др.]. – Красно-

дар : КубГАУ, 2020. – 22 с. – Режим доступа : 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/MU_Pedagogich.prak.2020.pdf 

2. Шестакова Л.  Г.  Вопросы методики преподавания в высшей школе [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. Г. Шестакова, Т. А. Безусова. – 

Соликамск : Соликамский государственный педагогический институт, 2019. – 92 

c. – ISBN 978-5-91252-123-2. – Электрон. текстовые данные // Электронно-биб-

лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86556.html. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по результатам прохождения 

практики 

 

https://edu.kubsau.ru/file.php/106/MU_Pedagogich.prak.2020.pdf
http://www.iprbookshop.ru/86556.html
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Критерии оценки сформулированы в соответствии с Положением системы ме-

неджмента качества Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация обучающихся». 

 

Результаты выполнения и защиты отчета по педагогической практике (научно-ис-

следовательской работе) оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», или «зачтено», «не зачтено» и заносятся в зачет-

ную книжку обучающегося, протокол защиты отчета, ведомость. 
 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

Оценка 
Критерии 

оценивания 

     

Отчёт по прак-

тике  

– соответствие 

структуры и со-

держания разде-

лов отчета по 

практике заданию, 

требованиям и ме-

тодическим реко-

мендациям; 

– степень раскры-

тия сущности во-

просов, качество 

представленных 

аналитических ма-

териалов, характе-

ризующих объект 

исследования 

– соблюдение тре-

бований к 

оформлению 

– грамотность 

речи и правиль-

ность использова-

ния профессио-

нальной термино-

логии во время за-

щиты отчета 

– полнота, точ-

ность, аргументи-

рованность отве-

тов во время за-

щиты отчета 

«отлично» 

(зачтено) 

Оценку «отлично» или «зачтено» за-

служивает обучающийся, который 

выполнил весь намеченный объем 

работы в срок и на высоком уровне в 

соответствии с программой прак-

тики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и соответствую-

щую профессиональную подготовку, 

показал владение теоретическими 

знаниями и практическими навыками 

проведения аналитического исследо-

вания, умение работать с аналитиче-

ской  информацией, и системно оце-

нивать представленную в них инфор-

мацию, а также умение делать вы-

воды и аргументировать собствен-

ную позицию; требования к оформ-

лению полностью соблюдены. 

«хорошо» 

(зачтено) 

Оценку «хорошо» или «зачтено» за-

служивает обучающийся, который 

полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако 

допустил незначительные просчеты 

методического характера при общем 

хорошем уровне профессиональной 

подготовки, недостаточно полно 

представил аналитические матери-

алы исследования, сформулировал 

предложения по решению выявлен-

ных в процессе практики проблем, 

составляющих сферу научных инте-

ресов обучающегося; имеются упу-

щения в оформлении отчета. 

«удовлетво-

рительно» 

(зачтено) 

Оценку «удовлетворительно» или 

«зачтено» заслуживает обучающийся 

при частичном выполнении намечен-

ной на период практики программы, 

если он допустил просчеты или 

ошибки методического характера, а 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

Оценка 
Критерии 

оценивания 

     

представленный им информацион-

ный материал не позволяет в полной 

мере сформировать аналитическую 

базу исследования и требует соответ-

ствующей дополнительной обра-

ботки и систематизации; имеются су-

щественные отступления от требова-

ний к оформлению отчета. 

«неудовле-

творительно»  

(не зачтено) 

Оценки «неудовлетворительно» или 

«не зачтено» заслуживает обучаю-

щийся, не выполнивший программу 

практики и представивший отчет, 

выполненный на крайне низком 

уровне; требования к оформлению 

отчета не соблюдены. 

 

10 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература 

1. Калюжный, А. С. Психология и педагогика  : учебное пособие / А. С. Калюж-

ный. –  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 322 c. – ISBN 978-5-4486-0138-5. – 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – 

Режим доступа : https://www.iprbookshop.ru/72814.html.   

2. Пахальян, В. Э. Практическая психология в сфере образования: методология и 

технология  : учебное пособие / В. Э. Пахальян. –  Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

– 331 c. – ISBN 978-5-4497-1702-3. – Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт].– Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/122077.html.   

3. Архипова, Т. Т. Педагогическая психология. Информационные материалы 

курса  : учебное пособие / Т. Т. Архипова, Т. В. Снегирева. –  Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 305 c. – ISBN 978-5-4486-0116-3. – Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. –  Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/70777.html.  

4.  Асминкина, Т. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза  : учебник / Т. Н. Асмин-

кина. –  Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 297 c. – ISBN 978-5-4497-0990-5. – 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104357.html. 

Дополнительная учебная литература  

1. Педагогика в аналитических и творческих заданиях. В 2 частях. Ч.1  : учебно-

методическое пособие для студентов и аспирантов педагогических направлений / 

https://www.iprbookshop.ru/72814.html
https://www.iprbookshop.ru/122077.html
https://www.iprbookshop.ru/70777.html
https://www.iprbookshop.ru/104357.html
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О. Ю. Колпачёва, Л. Н. Авдеева, А. Э. Ширванян, В. А. Яшуткин ; под редакцией 

О. Ю. Колпачёвой. –  Ставрополь : Бюро новостей, 2018. – 150 c. – ISBN 978-5-

904693-95-4. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. –  Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/117382.html.   

2. Каткова, Е. Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. 

В 4 частях. Ч.1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации  : 

учебное пособие / Е. Н. Каткова. – 2-е изд. –  Комсомольск-на-Амуре, Саратов : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 250 c. – ISBN 978-5-4497-0157-2. – Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. –  Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/85813.html.   

3. Шафигуллин, В. А. Электронное учебно-методическое пособие к семинарским 

занятиям по дисциплине «Психология и педагогика» для магистрантов очной и 

заочной формы обучения (направление подготовки 36.04.01 - «Ветеринарно-сани-

тарная экспертиза», квалификация – «магистр»)  / В. А. Шафигуллин. –  Казань : 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Бау-

мана, 2019. – 53 c. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. –  Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/104851.html.   

4. Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы  : учебно-методическое 

пособие / Н. Р. Саенко, Е. А. Гусева. –  Саратов : Вузовское образование, 2020. – 

130 c. – ISBN 978-5-4487-0745-2. – Текст : электронный // Цифровой образователь-

ный ресурс IPR SMART : [сайт]. –  Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/99402.html.   

 

11 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Перечень ЭБС  

№ Наименование  Тематика  

1 Издательство «Лань»  Ветеринария, сельское хозяйство, технология 

хранения и переработки пищевых продуктов  

2 Znanium.com Универсальная 

3 IPRbook Универсальная 

4 Образовательный портал 

КубГАУ 

Универсальная 

 

Перечень Интернет сайтов:   

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru. 

Федеральный портал Российское образование http://edu.ru/ 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  http://www.cnshb.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

https://www.iprbookshop.ru/117382.html
https://www.iprbookshop.ru/85813.html
https://www.iprbookshop.ru/104851.html
https://www.iprbookshop.ru/99402.html
http://elibrary.ru/
http://edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
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12 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, позволяют: 

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет"; 

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.    

 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Microsoft Office (включает 

Word, Excel, Power-Point) 

Пакет офисных приложений 

 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 Гарант  Правовая  https://www.garant.ru/ 

2 Консультант  Правовая  https://www.consultant.ru/ 

3 Научная электронная биб-

лиотека eLibrary 

Универсальная  https://www.elibrary.ru/  

 
 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 
№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (моду-

лей), практики, иных 

видов учебной дея-

тельности, предусмот-

ренных учебным пла-

ном образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помеще-

ния для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации обра-

зовательной программы в сете-

вой форме дополнительно ука-

зывается наименование органи-

зации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

 Педагогическая 

практика  

Помещение №207 ВМ, посадочных мест 

— 30; площадь — 56,3м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

350044, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. 

Калинина, 13 

https://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
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(выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, про-

ектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №216 ВМ, посадочных мест 

— 24; площадь — 52,1м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное — 2 шт.; 

весы — 1 шт.; 

анализатор — 4 шт.; 

набор лабораторный — 1 шт.; 

калориметр — 3 шт.; 

колбонагреватель — 1 шт.;); 

технические средства обучения 

(экран — 1 шт.; 

проектор — 1 шт.); 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (ноутбук, про-

ектор, экран); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №212 ВМ, посадочных мест 

— 30; площадь — 52,6м²; учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

лабораторное оборудование 

(оборудование лабораторное — 3 шт.;); 

технические средства обучения 

(телевизор — 1 шт.); 

программное обеспечение: Windows, 

Office; 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №5 ВМ, посадочных мест — 

30; площадь — 31м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
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контроля и промежуточной аттестации. 

 

технические средства обучения 

(проектор — 1 шт.); 

 

специализированная мебель(учебная 

доска, учебная мебель). 

Помещение №6 ВМ, посадочных мест — 

30; площадь — 31,4м²; учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

 

специализированная мебель (учебная 

доска, учебная мебель). 
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Приложение А 
(рекомендательное) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА» 
 

Факультет ветеринарной медицины 

 
Кафедра паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

практической подготовки при проведении практики 

 

Аспиранта Петрова Ивана Петровича 

курса 2 очной формы обучения 

Научная специальность 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 

экспертиза и биобезопасность 

Вид практики Педагогическая практика 

 
 

№ 

п/п 
Содержание задания Форма отчетности 

   

   

 
 

Руководитель практической подготовки  

при проведении практики 
должность, Ф.И.О.,подпись 

 
 

Руководитель ПА профессор Н. Н. Бондаренко 
должность, Ф.И.О.,подпись 

 
 

Аспирант 
Ф.И.О.,подпись 

«______»_______________20_____г. 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА» 
 

Факультет ветеринарной медицины 

 
Кафедра паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

Аспиранта   Петрова Ивана Петровича 

курса 2 очной формы обучения 

Научная специальность 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 

экспертиза и биобезопасность 

Вид практики Педагогическая практика 

 

 
 

Дата Краткое содержание работы Форма отчетности 

   

   

   

 

 

Руководитель практической подготовки  

при проведении практики 
должность, Ф.И.О.,подпись 

 
 

 

Аспирант 
Ф.И.О.,подпись 

 

 

«______»_______________20_____г. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА» 
 

Факультет ветеринарной медицины 
 

Кафедра паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены 
 

ДНЕВНИК  

практической подготовки при проведении педагогической практики 

Аспиранта 

курса 2 очной формы обучения 

Научная специальность 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 

экспертиза и биобезопасность 

Вид практики Педагогическая практика 
 

Направляется на практику на кафедру паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены 
                               наименование организации или кафедры университета  

 
адрес профильной организации (не заполняется, если практика проводится на кафедре университета) 

 

Период практики с __________________по____________________20______г. 

 

Руководитель программы д. с.-х. н., профессор Н. Н. Бондаренко 

 
должность, ученая степень, звание, Ф.И.О 

 

Дата Содержание работы 
Полученные 

результаты 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

работы 

    

    

    
 

 

Руководитель практической подготовки  

при проведении практики 
должность, Ф.И.О.,подпись 

 
 

 

Аспирант 
Ф.И.О.,подпись 

 

 

 «______»_______________20_____г. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА» 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Кафедра паразитологии, ветсанэкспертизы и зоогигиены 

 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Место прохождения практики: кафедра паразитологии, ветсанэкспертизы и зо-

огигиены 
 

 

Руководитель программы аспирантуры 

профессор                                                    __________________ 

        (подпись, дата) 

 

Научный руководитель, 

профессор                                                   __________________ 

        (подпись, дата) 

 

Руководитель практики 

профессор                                                     __________________ 

        (подпись, дата) 

 

Аспирант             ____________________ 

        (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 20 ___ 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 

Отзыв 

руководителя практики 

 

 

 

В период с _____________________________ по_________________________ 

аспирант(ка) (_Ф.И.О.)_______________________________________________ 

проходил(а) практику________________________________________________ 
(название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики_______________________________________ 

 

Аспирант (ка) изучил(а) вопросы:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:__________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________При прохождении прак-

тики аспирант(ка) 

проявил(а) 

__________________________________________________________________ 
(отношение к делу; реализация умений и навыков) 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики ___________________ 



261 

 

Приложение Е 

Аттестационный лист защиты отчета о прохождении практики 

 
Ф.И.О 

Аспирант 2 курса научной специальности 4.2.2 Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-са-

нитарная экспертиза и биобезопасность успешно прошел педагогическую практику 

в объеме 324 / 9 часов /з. ед. (_______ недель) с «_____»____________________20___года  

по «_____»_____________20___года в организации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 

 Результаты защиты отчета по педагогической практике  

Критерии оценки отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
     

Степень выполнения индивидуаль-

ного плана педагогической прак-

тики  

    

Уровень освоения образователь-

ных технологий 

    

Уровень профессиональных зна-

ний 

    

Уровень педагогического мастер-

ства при проведении занятий 

    

Итоговая оценка отчета по педаго-

гической практике (средняя) 
 

 

 

Руководитель практической подготовки  

при проведении практики 

 

__________________________________                 ______________        _______________ 
                                       Ф.И.О.                                                                             подпись                               дата 
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Приложение 4 

 

НАУЧНЫЙ ПЛАН  

 

Аспиранта _______________________________  

Начало  «___»__________20___г.      Окончание  «___»_________20___г. 

№ Мероприятие 
Дата 

выполнения 

Объем, 

з.е. 

1 2 3 4 

1-й год обучения, 1 семестр 

1 Общее ознакомление с проблемой. Согласование с 

руководителем темы диссертации и необходимый 

объем выполнения НИР. Изучение документов ВАК и 

внутренних положений СМК по требованиям к дис-

сертации, порядка её оформления, представления и 

защиты. Сопоставление тематики исследований с пас-

портом научной специальности.  Составление и 

утверждение научной части индивидуального плана 

аспиранта. 

Сентябрь 2022 

5 

2 Поиск и анализ информации по теме диссертации: ра-

бота с литературными источниками, в Интернете, 

консультации с научными специалистами и производ-

ственниками. Организация работы с литературой. 

Октябрь–Но-

ябрь 2022 

10 

3 Подготовка публикаций, в которых излагаются основ-

ные научные результаты диссертации, и (или) состав-

ление заявок на патенты, селекционные достижения 

... 

 

5 

4 Составление краткого (предварительного) плана ис-

следований. Формулировка гипотезы. Предваритель-

ная оценка ожидаемых результатов 

Сентябрь–ок-

тябрь                                                       

2022 

5 

 ИТОГО 25 

1-й год обучения, 2 семестр 

5 Подбор и составление библиографических списков 

отечественной и зарубежной литературы. Изучение 

научно-технических отчётов, патентный поиск по 

профилю диссертации. Изучение научных публика-

ций по теме исследований. 

январь 2023 

3 

6 Анализ, сопоставление, критика перерабатываемой 

информации. Обобщение, составление собственного 

суждения по проработанной информации. 

февраль 2023 
3 

7 Формулировка проблемы, уточнение гипотезы, выбор 

методов дальнейших исследований. Обоснование 
март 2023 3 
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объекта и предмета исследований. Предварительная 

формулировка цели и задач исследований. 

8 Подготовка публикаций, в которых излагаются ре-

зультаты диссертации, и (или) заявок на патенты, се-

лекционные достижения. 

апрель 2023 
8 

9 Оформить черновой вариант первой главы диссерта-

ции. Утвердить на заседании кафедры отчёт о выпол-

нении индивидуального плана за 1-й год обучения 

май–июнь 2023 
8 

 ИТОГО 25 

2-й год обучения, 3 семестр 

10 Изучение биологических свойств объекта исследова-

ний, определяющих его устойчивость во внешней 

среде; проведение изысканий по оценке объектов 

окружающей среды, уровней биологической опасно-

сти животноводческих объектов, качества и безопас-

ности продуктов животноводства и кормов; средств и 

способов дезинфекции; изучение механизмов токси-

ческого действия средств защиты животных на живые 

организмы; изучение других вопросов в соответствии 

с темой и задачами диссертационной работы.   

сентябрь– ок-

тябрь 2023 

10 

11 Выполнение предварительных (поисковых) экспери-

ментов в соответствии с темой и задачами диссерта-

ционной работы. 

ноябрь 2023 
10 

12 Подготовка публикаций, в которых излагаются теоре-

тические результаты диссертации. 
декабрь 2023 5 

 ИТОГО 25 

2-й год обучения, 4 семестр 

13 Подбор оптимальных методов исследования и мето-

дик для проведения экспериментальных исследова-

ний в соответствии с темой и задачами диссертацион-

ной работы. 

январь 2024 

8 

14 Теоретический анализ и обработка полученных ре-

зультатов. 

февраль– март 

2024 
9 

15 Оформление чернового варианта второй главы дис-

сертации. Утверждение отчёта о выполнении индиви-

дуального плана за 2-й год обучения на заседании ка-

федры. 

апрель 2024 

4 

16 Подготовка публикаций, в которых излагаются теоре-

тические результаты диссертации. 
май–июнь 2024 4 

 ИТОГО 25 

3-й год обучения, 5 семестр 

17 Разработка цели и задач экспериментальных исследо-

ваний. Планирование эксперимента. Разработка мето-

дики и программы исследований.  

сентябрь 2024  
9 

18 Проведение экспериментальных исследований в лабо-

ратории, сопоставление с теоретическими результа-

тами.  

октябрь 2024 
6 
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19 Проведение эксперимента в полевых условиях, опыт-

ных участках, в хозяйствах. Получение акта внедре-

ния на производстве и в учебном процессе. 

ноябрь 2024 
5 

20 Подготовка публикаций, в которых излагаются экспе-

риментальные результаты диссертации. 
декабрь 2024 5 

 ИТОГО 25 

3-й год обучения, 6 семестр 

21 Обработка результатов экспериментальных исследо-

ваний. Определение экономической эффективности 

внедрения результатов исследований. 

январь 2025 
5 

22 Общий анализ теоретических и экспериментальных 

исследований. Проведение дополнительных экспери-

ментов для достижения цели исследований. 

февраль 2025 
3 

23 Уточнение формулировок, гипотезы, цели, задач ис-

следований. Формулирование научных выводов, за-

ключения по работе. Составление окончательного 

списка литературы. 

март 2025 

3 

24 Подготовка публикаций, в которых излагаются ре-

зультаты теоретических и экспериментальных иссле-

дований, их сопоставление. 

апрель 2025 
5 

25 Оформление диссертации, автореферата. Представле-

ние работы руководителю, корректировка после заме-

чаний. Рецензирование, составление доклада. 

май–июнь 2025 
9 

 ИТОГО 25 

 ИТОГО ПО НАУЧНОМУ КОМПОНЕНТУ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


