


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-1 – Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Знать – основные понятия и определе-

ния философии науки, научные 

и философские основания со-

временной картины мира; 

– специфику философских про-

блем науки; 

– основные концепции филосо-

фии науки, их сходство и отли-

чие, 

– принципы научной рацио-

нальности; 

– систему ценностей, на кото-

рые ориентируются ученые; 

– историю возникновения нау-

ки, особенности периодов ее 

развития; 

– связанные с развитием науки 

современные социальные и эти-

ческие проблемы; 

– функции и роль научного зна-

ния в современной культуре; 

– основные концепции филосо-

фии науки, их сходство и отли-

чие; 

– структуру, формы и методы 

научного познания, их эволю-

цию и предметную специфику 

Перечень тем для подготовки к зачету: 

1. Предметная область философии и истории науки. 

2. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

3. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

4. Наука как деятельность и как особая форма знания. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

7. Многообразие видов знания, специфика их демаркации.   

8. Основания науки: философские принципы. 

9. Основания науки: идеалы и нормы.  

10. Структура научного познания 

11. Формы научного познания.  

12. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимосвязь 

и основания демаркации. 

13. Эмпирические формы и методы научного познания. 

14. Теоретические формы и методы научного познания  

Рациональное и иррациональное в научном познании. 
История и 

философия науки 

Уметь  – эффективно анализировать 

возникающие в научном иссле-

Перечень тем для подготовки к экзамену:  

Общие проблемы философии науки 
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довании проблемы в точки зре-

ния современных научных пара-

дигм и последствий реализации 

их на практике; 

– определять специфику и про-

блематику отраслей знания, в 

которых ведутся исследования. 

1. Доклассический период развития науки (Древний Восток, Античность, Средние века) 

2. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и роль в научной  

деятельности 

3. Исторические типы научной рациональности.  

4. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

5. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

6. Динамика науки как порождение нового знания.  

7. Наука как социокультурный феномен.  

8. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир цивилизационного развития. 

9. Научные революции как форма развития науки. 

10. Неклассический период развития науки. 

11. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

12. Основные концепции современной философии науки 

13. Основные формы бытия науки. 

14. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и методологические основа-

ния. 

15. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и методы 

16. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных этапов ее развития. 

17. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

18. Понятие научной революции: научные революции как смена типов рациональности 

19. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Техноаука. 

20. Предмет  современной истории и философии науки и ее соотношение  с  другими  ви-

дами знания о науке (социология науки, культурология, науковедение) 

21. Проблема рациональности в философии науки. 

22. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

23. Специфика научного языка, его роль в становлении научной картины мира и трансля-

ции научного знания. 

24. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы 

25. Сущность познания и многообразие его видов.  

26. Философские основания науки и эвристическая роль философских идей 

27. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании мировоззрения личности и 

в развитии современного образования 

28. Ценностные основания и этические проблемы современной науки 

29. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в функционирова-

нии науки; социальные последствия компьютеризации науки. 

30. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимосвязь 

и основания демаркации. 
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Современные философские проблемы областей научного знания 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое понимание роли 

техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-техническим 

прогрессом общества. 

6.  Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического прогресса. 

8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9.  Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и экологических 

последствий технической деятельности. 

11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

Владеть  – определения парадигмы, при-

меняемой в конкретном иссле-

довании, оценкой ее эффектив-

ности; 

– навыками восприятия и анали-

за текста, имеющего философ-

ское содержание; 

– публичной речи и письменно-

го аргументированного изложе-

ния собственной точки зрения 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Глобализация современной науки. 

2. Уровень технического и технологического развития строительства в древних цивили-

зациях. 

3. Научная и техническая культура строительства  Античности. 

4. Научно-технические знания средневековой Европы. 

5. Технологическое развитие строительства средневековья. 

6. Направлениями средневековой «технологической революции». 

7. Технические новации строительства Средних веков. 

8. Научно-техническое мышление и его роль в архитектуре Возрождения. 

9. Рождение новых научно-технических направлений в архитектуре и строительстве в 

эпоху Возрождения. 

10. Строительная техника XIX - начале XX в.  

11. Научная революция XVII века. 

12. Архитектура и строительство в Новое время. 

13. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

14. Техника и технологии строительства в XX веке. 

15. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

16. Техника и технологии строительства в ХХI в. 

17. Основные строительные материалы и конструкции XIX - начале XX в.  
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18.  Строительные машины и механизмы в XX веке. 

19. Особенности современного научно-технического мышления.  

20. Применение композитных материалов в современной технике.   

Знать − основные исследовательские 

задачи,  структуру и взаимосвя-

зи между задачами 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Является ли диссертация и автореферат средствами представления результатов научных 

исследований. 

2. Научные исследования – это творческий или строго регламентированный процесс? 

Представление 

результатов научных 

исследований 

Уметь − корректно представлять ре-

зультаты системного анализа в 

графическом виде  

генерировать новые идеи и об-

суждать способы эффективного 

представления задачи 

Практические задания 

1. Выполните разработку макета автореферата по диссертационной работе.  

2. Выполните разработку макета пояснительной записки по диссертационной работе. 

Владеть − представления результатов 

обобщения результатов крити-

ческого анализа результатов на-

учной деятельности; 
− навыками междисциплинар-

ного применения новых методов 

и способов представления полу-

ченных результатов; 

Задания на решение задач из профессиональной области  

1. Постройте схему междисциплинарного применения новых результатов научного иссле-

дования. 

Знать основные определения и поня-

тия: авторское право, патентное 

право, автор результата интел-

лектуальной деятельности, па-

тентный поверенный, изобрете-

ние, полезная модель и про-

мышленный образец; 

виды охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации; 

особенности возникновения, 

осуществления, изменения, пре-

кращения прав на интеллекту-

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности. 

2. Объекты интеллектуальной собственности и их классификация. 

3. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 

4. История развития законодательства об охране интеллектуальной собственности. 

5. Система права интеллектуальной собственности. 

6. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор и его виды. 

9. Защита интеллектуальных прав. 

10. Понятие, принципы и функции авторского права. Авторские права. 

11. Понятие, признаки и виды объектов авторских прав. 

12. Служебные произведения и произведения созданные по государственному или муни-

ципальному контракту. 

13. Субъекты авторских прав. Соавторство. 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 
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альную собственность; 

правовое положение участников 

отношений по использованию 

интеллектуальной собственно-

сти; 

особенности договорного регу-

лирования отчуждения исклю-

чительного права и выдачи ли-

цензий; 

особенности охраны прав пра-

вообладателей с помощью гра-

жданско-правовых средств за-

щиты, применения администра-

тивного и уголовного законода-

тельства 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

15. Личные неимущественные права авторов. 

16. Исключительное право на произведение. 

17. Иные авторские права (право доступа, право следования, права автора произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства). 

18. Ограничения авторских прав. 

19. Возникновение и прекращение авторских прав. 

20. Срок действия исключительного права. 

21. Договор об отчуждении исключительного права на авторское произведение. 

22. Лицензионный договор о предоставлении права использования авторского произведе-

ния. 

23. Издательский лицензионный договор. 

24. Договор авторского заказа. 

25. Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права).  

26. Права на исполнение. 

27. Право на фонограмму. 

28. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

29. Право изготовителя базы данных. 

30. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

31. Защита авторских и смежных прав. 

32. Особенности правовой охраны программ для электронно-вычислительных машин и 

баз данных. 

33. Понятие и принципы патентного права. 

34. Объекты патентных прав. 

35. Понятие и критерии патентоспособности изобретения. Объекты изобретений. 

36. Понятие и критерии патентоспособности полезной модели. 

37. Понятие и критерии патентоспособности промышленного образца. 

38. Субъекты патентного права. 

39. Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

40. Патентные права. 

41. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец. 

42. Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выпол-

нением служебного задания или при выполнении работ по договору. 

43. Прекращение и восстановление действия патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

44. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 
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45. Защита прав авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей, промыш-

ленных образцов. 

46. Понятие, принципы и субъекты права на фирменное наименование. 

47. Исключительное право на фирменное наименование. 

48. Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

49. Субъекты прав на товарный знак (знак обслуживания). 

50. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). 

51. Правовая охрана общеизвестного товарного знака. 

52. Правовая охрана коллективного знака. 

53. Использование товарного знака (знака обслуживания). 

54. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания). 

55. Прекращение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). 

56. Защита прав на товарный знак (знак обслуживания). 

57. Понятие и сущность наименования места происхождения товара. 

58. Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предос-

тавление исключительного права на наименование места происхождения товара. 

59. Использование наименования места происхождения товара. 

60. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и исклю-

чительного права на наименование места происхождения товара. 

61. Защита наименования места происхождения товара. 

62. Понятие, признаки и виды коммерческих обозначений. Отличие коммерческих обо-

значений от сходных объектов интеллектуальной собственности. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

64. Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производст-

ва. 

65. Право открытие. 

66. Права на рационализаторское предложение. 

Уметь осуществлять комплекс мер по 

выявлению и правовой охране 

объектов интеллектуальной соб-

ственности; 

пользоваться информационны-

ми ресурсами СПС Консультант 

Плюс, СПС Гарант, Суда по ин-

теллектуальным правам, Роспа-

тента, ФИПС, зарубежных па-

Примерные практические задания  

Задание: 

Используя, ресурсы СПС Консультант Плюс найдите Решение Суда по интеллектуальным 

правам от 2 августа 2016 г. по делу N СИП-337/2016. Найдите в тексте решения и выпи-

шите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по данному делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. Существо требований истца?  

4. Какими нормативными актами регулируются патентные отношения? 

5. Что такое полезная модель?  
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тентных ведомств; 

обсуждать способы эффектив-

ной защиты объектов интеллек-

туальной собственности; 

объяснять (выявлять и строить) 

алгоритмы защиты объектов 

интеллектуальной собственно-

сти; 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельно-

сти; использовать их на меж-

дисциплинарном уровне; 

приобретать новые знания в об-

ласти защиты интеллектуальной 

собственности. 

6. О какой полезной модели идёт речь в деле? 

7. Как в законе даётся определение автора полезной модели? 

8. Кто является автором полезной модели по данному делу? 

9. Какая роль отводилась Кондратьеву в разработке полезной модели и регистрации па-

тента? 

10. Кому принадлежала идея патентования полезной модели? 

11. Кто оформлял заявку на регистрацию патента? 

12. Каковы условия признания патента недействительным? 

13. На каком основании патент признаётся недействительным? 

14. Кто имеет право оспаривать патент в суде? 

15. На каком основании патент на полезную модель может перейти к другому лицу? 

16. Имеются ли в деле доказательства перехода права на получение патента к Кондратье-

ву? 

17. Каковы последствия признания патента частично недействительным? 

18. Что постановил суд? 

Владеть навыками информационного 

поиска правовой информации с 

помощью СПС Консультант 

Плюс и Гарант, ресурсов офи-

циального сайта Суда по интел-

лектуальным правам; 

навыками поиска патентной ин-

формации ФГБУ ФИПС и зару-

бежных патентных ведомств; 

навыками анализа юридических 

фактов при осуществлении за-

щиты интеллектуальных прав; 

навыками составления заявоч-

ной документации для получе-

ния правовой охраны объектов 

промышленной собственности; 

профессиональным языком в 

сфере защиты интеллектуальной 

собственности; 

Примерные практические задания  

Задание: 

Войдите в информационно-поисковую систему официального сайта Федерального инсти-

тута промышленной собственности (ФИПС) http://new.fips.ru/elektronnye-

servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php. Перейдите к поиску. Выберете базы 

данных для поиска – «Патентные документы РФ (рус.)» – «Формулы российских полез-

ных моделей». Нажмите поиск. Найдите в базе и выпишите информацию:  

а) по ключевым словам патенты на полезные модели  

- «чайный пакетик» (укажите количество патентов, определите возможные индексы па-

тентной классификации) 

- «вилка» (укажите количество патентов, определите возможные индексы патентной клас-

сификации)  

- по любым ключевым словам, интересующей вас отрасли (укажите ключевые слова, по 

которым производился поиск и количество патентов). 

б) по наименованию патентообладателя – патенты на полезные модели, принадлежащие  

- Магнитогорскому металлургическому комбинату  

- Магнитогорскому государственному техническому университету 

- другой интересующей вас организации 

(укажите организацию и количество патентов) 

в) по индексам МПК (Международной патентной классификации)  

- патенты на полезные модели по интересующей вас отрасли (укажите отрасль, индекс 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/index.php


Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды 

патентной классификации, количество патентов). 

г) по номеру патента – патент № 183415 (укажите номер заявки, название объекта патент-

ного права, дату приоритета, автора, патентообладателя). 

 

Самостоятельная подготовка и написание научной статьи: 

Задание предполагает посредством сети Интернет 

- патентный информационный поиск заявок на объекты патентования или государствен-

ной регистрации; 

- поиск административной практики Роспатента; 

- поиск судебной практики по интересующей теме 

- поиск научных статей за последние 5 лет по интересующей проблематике, составления 

списка литературы, изучение содержания статей. 

 

Обучающиеся должны самостоятельно сделать письменный анализ, сформулировать ак-

туальные проблемы развития и правового регулирования в интересующей отрасли в на-

стоящее время, выявить и кратко описать общие тенденции, достижения, противоречия, 

проблемы, способы решения проблем, сделать свои выводы. Статья оформляется пись-

менно, указываются цели и методы исследования, актуальность, излагается теоретиче-

ская, практическая часть, выводы и список литературы. Объем статьи не должен 

превышать 7-8 страниц, 14 шрифт, интервал 1,5. 

Знать − философско-психологические 

основания методологии; 

− системотехнические основа-

ния методологии; 

− науковедческие основания 

методологии; 

Перечень теоретических вопросов 

1. Определите понятия «наука», «научная специальность». Структура паспорта научной 

специальности. Опишите классификатор результатов научной деятельности.  

2. Общее энциклопедическое определение понятия «методология». 

3. Нормы научной этики. 

4. Средства и методы научного исследования. 

5. Организация процесса проведения исследования: фазы, стадии и этапы. Методология и ин-

формационные техно-

логии в научных ис-

следованиях 

Уметь − обосновывать применение ме-

тодов системного анализа к ис-

следованию предметной облас-

ти; 

− корректно излагать результа-

ты критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений  

Практические задания 

1. Выполнить построение пузырьковой диаграммы для данных, приведенных на рис. 1.5, 

для заранее определенной цели. Выполнить ее представление для научного журнала 

(диссертации) и для представления в презентации к устному докладе. 

2. Для отобранных исходных данных отобразить поле корреляции (точечную диаграмму) 

во времени или пространстве. Для построенного ряда выполнить прогноз на 3 периода 

вперед и назад, и отобразить результат на диаграмме. 
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− генерировать новые идеи и 

обсуждать способы эффектив-

ного решения задачи  

Владеть − способами оценивания значи-

мости и практической пригод-

ности существующих и новых 

научных результатов;  

− навыками проведения крити-

ческого анализа современных 

достижений; 

− навыками и методиками 

обобщения результатов научной 

деятельности; 
− обобщения результатов кри-

тического анализа результатов 

научной деятельности; 
− навыками междисциплинар-

ного применения новых полу-

ченных результатов. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Пусть в ходе наблюдения получены сведения о публикационной активности коллекти-

ва. Исходные данные приведены на рис. 5. Требуется выполнить определение цели и ви-

зуализацию исходных данных для последующего анализа. 

2. Выполнить подготовку статистических данных в динамике или пространстве, исполь-

зуя официальные источники, соответствующих предполагаемой теме диссертационного 

исследования. Объем выборки должен составлять не менее 20 наблюдений и трех столб-

цов. Определить цель визуализации данных и использовать, как минимум, два представ-

ления. 

3. Выполнить построение концептуальной схемы научного исследования по теме диссер-

тации. 

Знать – классические и инновацион-

ные  методы и технологии науч-

ной  коммуникации; 

– специфику научной коммуни-

кации; 

– особенности современного 

научного пространства России и 

мира; 

– роль и динамика развития со-

временных методов научной 

коммуникации в ВУЗах; 

– особенности публичных вы-

ступлений в научной среде; на-

учные мероприятия; 

– структуру и содержания науч-

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету с оценкой: 

1. Классические и инновационные  методы и технологии научной  коммуникации.  

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде.  Научные мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля речи. 

8. Структура  и стилистические особенности представления результатов научных иссле-

дований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в зарубежных науч-

ных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на литературные источники. 

Научная коммуни-

кация 
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ного доклада; 

– лексические и морфологиче-

ские и особенности научного 

стиля речи; 

– структуру  и стилистические 

особенности представления ре-

зультатов научных исследова-

ний; 

– риторику и композицию науч-

ного текста; 

– методологию академического 

письма: основные принципы и 

подходы; 

– научные публикации; виды, 

структура и особенности 

оформления; 

– особенности научных статей, 

предназначенных для публика-

ции в зарубежных научных из-

даниях; 

– особенности научного текста: 

цитирование, ссылки на литера-

турные источники; особенности 

составления библиографическо-

го списка; 

– государственные  стандарты  в  

области  составления и оформ-

ления  научных текстов; 

– основные характеристики на-

учной полемики; принципы и 

правила научной полемики; 

– виды аргументов, применяе-

мых в рамках научной дискус-

сии и научного спора; 

Особенности составления библиографического списка.  

14. Государственные  стандарты  в  области  составления и оформления  научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила научной полеми-

ки. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и научного спора.  

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. Правила ведения научной 

дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. Техники убежде-

ния. 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

21. Ключевые принципы международной научной коммуникации. 
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– научную дискуссию как метод 

разрешения спорных проблем; 

правила ведения научной дис-

куссии; 

– научный спор: цели и подхо-

ды; принципы ведения научного 

спора: техники убеждения; 

– этику научной коммуникации; 

нравственные основы научной 

коммуникации; 

– правила делового этикета в 

научной коммуникации; 

– ключевые принципы между-

народной научной коммуника-

ции. 

Уметь – классические и инновацион-

ные  методы и технологии науч-

ной  коммуникации; 

– специфику научной коммуни-

кации; 

– особенности современного 

научного пространства России и 

мира; 

– роль и динамика развития со-

временных методов научной 

коммуникации в ВУЗах; 

– особенности публичных вы-

ступлений в научной среде; на-

учные мероприятия; 

– структуру и содержания науч-

ного доклада; 

– лексические и морфологиче-

ские и особенности научного 

стиля речи; 

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету с оценкой: 

1. Классические и инновационные  методы и технологии научной  коммуникации.  

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде.  Научные мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля речи. 

8. Структура  и стилистические особенности представления результатов научных иссле-

дований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в зарубежных науч-

ных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на литературные источники. 

Особенности составления библиографического списка.  

14. Государственные  стандарты  в  области  составления и оформления  научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила научной полеми-

ки. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и научного спора.  
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– структуру  и стилистические 

особенности представления ре-

зультатов научных исследова-

ний; 

– риторику и композицию науч-

ного текста; 

– методологию академического 

письма: основные принципы и 

подходы; 

– научные публикации; виды, 

структура и особенности 

оформления; 

– особенности научных статей, 

предназначенных для публика-

ции в зарубежных научных из-

даниях; 

– особенности научного текста: 

цитирование, ссылки на литера-

турные источники; особенности 

составления библиографическо-

го списка; 

– государственные  стандарты  в  

области  составления и оформ-

ления  научных текстов; 

– основные характеристики на-

учной полемики; принципы и 

правила научной полемики; 

– виды аргументов, применяе-

мых в рамках научной дискус-

сии и научного спора; 

– научную дискуссию как метод 

разрешения спорных проблем; 

правила ведения научной дис-

куссии; 

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. Правила ведения научной 

дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. Техники убежде-

ния. 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

21. Ключевые принципы международной научной коммуникации. 
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– научный спор: цели и подхо-

ды; принципы ведения научного 

спора: техники убеждения; 

– этику научной коммуникации; 

нравственные основы научной 

коммуникации; 

– правила делового этикета в 

научной коммуникации; 

– ключевые принципы между-

народной научной коммуника-

ции. 

Владеть – классические и инновацион-

ные  методы и технологии науч-

ной  коммуникации; 

– специфику научной коммуни-

кации; 

– особенности современного 

научного пространства России и 

мира; 

– роль и динамика развития со-

временных методов научной 

коммуникации в ВУЗах; 

– особенности публичных вы-

ступлений в научной среде; на-

учные мероприятия; 

– структуру и содержания науч-

ного доклада; 

– лексические и морфологиче-

ские и особенности научного 

стиля речи; 

– структуру  и стилистические 

особенности представления ре-

зультатов научных исследова-

ний; 

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету с оценкой: 

1. Классические и инновационные  методы и технологии научной  коммуникации.  

2. Специфика научной коммуникации. 

3. Особенности современного научного пространства России и мира. 

4. Роль и динамика развития современных методов научной коммуникации в ВУЗах. 

5. Особенности публичных выступлений в научной среде.  Научные мероприятия. 

6. Структура и содержание научного доклада. 

7. Лексические и морфологические и особенности научного стиля речи. 

8. Структура  и стилистические особенности представления результатов научных иссле-

дований. 

9. Риторика и композиция научного текста. 

10. Методология академического письма: основные принципы и подходы. 

11. Научные публикации. Виды, структура и особенности оформления. 

12. Особенности научных статей, предназначенных для публикации в зарубежных науч-

ных изданиях. 

13. Особенности научного текста: цитирование, ссылки на литературные источники. 

Особенности составления библиографического списка.  

14. Государственные  стандарты  в  области  составления и оформления  научных текстов.  

15. Основные характеристики научной полемики. Принципы и правила научной полеми-

ки. 

16. Виды аргументов, применяемых в рамках научной дискуссии и научного спора.  

17. Научная дискуссия как метод разрешения спорных проблем. Правила ведения научной 

дискуссии. 

18. Научный спор: цели и подходы. Принципы ведения научного спора. Техники убежде-

ния. 
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– риторику и композицию науч-

ного текста; 

– методологию академического 

письма: основные принципы и 

подходы; 

– научные публикации; виды, 

структура и особенности 

оформления; 

– особенности научных статей, 

предназначенных для публика-

ции в зарубежных научных из-

даниях; 

– особенности научного текста: 

цитирование, ссылки на литера-

турные источники; особенности 

составления библиографическо-

го списка; 

– государственные  стандарты  в  

области  составления и оформ-

ления  научных текстов; 

– основные характеристики на-

учной полемики; принципы и 

правила научной полемики; 

– виды аргументов, применяе-

мых в рамках научной дискус-

сии и научного спора; 

– научную дискуссию как метод 

разрешения спорных проблем; 

правила ведения научной дис-

куссии; 

– научный спор: цели и подхо-

ды; принципы ведения научного 

спора: техники убеждения; 

– этику научной коммуникации; 

19. Этика научной коммуникации. Нравственные основы научной коммуникации. 

20. Правила делового этикета в научной коммуникации. 

21. Ключевые принципы международной научной коммуникации. 
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нравственные основы научной 

коммуникации; 

– правила делового этикета в 

научной коммуникации; 

– ключевые принципы между-

народной научной коммуника-

ции. 

Знать – выполнять оценку возрастной 

аудитории, которую может при-

влечь тема исследования; 

– определять информационные 

ресурсы, на которых могут быть 

размещены новости о продви-

жении исследований по теме 

ВКР; 

– определять основные новост-

ные заголовки и лиды для этих 

ресурсов; 

– выполнять представление ре-

зультатов научных исследова-

ний по теме ВКР в популярном 

виде для разных возрастных 

групп и выбранных информаци-

онных ресурсов. 

Задача 1: Выполнить оценку возрастной аудитории, которую может привлечь тема иссле-

дования. 

Задача 2: Определить информационные ресурсы, на которых могут быть размещены ново-

сти о продвижении исследований по теме ВКР. 

Задача 3. Определить основные новостные заголовки и лиды для этих ресурсов. 

Задача 4. Выполнить представление результатов научных исследований по теме ВКР в 

популярном виде для разных возрастных групп и выбранных информационных ресурсов. 

 

Основы популяри-

зации науки 

Уметь – выполнять оценку возрастной 

аудитории, которую может при-

влечь тема исследования; 

– определять информационные 

ресурсы, на которых могут быть 

размещены новости о продви-

жении исследований по теме 

ВКР; 

– определять основные новост-

ные заголовки и лиды для этих 

Задача 1: Выполнить оценку возрастной аудитории, которую может привлечь тема иссле-

дования. 

Задача 2: Определить информационные ресурсы, на которых могут быть размещены ново-

сти о продвижении исследований по теме ВКР. 

Задача 3. Определить основные новостные заголовки и лиды для этих ресурсов. 

Задача 4. Выполнить представление результатов научных исследований по теме ВКР в 

популярном виде для разных возрастных групп и выбранных информационных ресурсов. 
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ресурсов; 

– выполнять представление ре-

зультатов научных исследова-

ний по теме ВКР в популярном 

виде для разных возрастных 

групп и выбранных информаци-

онных ресурсов. 

Владеть – выполнять оценку возрастной 

аудитории, которую может при-

влечь тема исследования; 

– определять информационные 

ресурсы, на которых могут быть 

размещены новости о продви-

жении исследований по теме 

ВКР; 

– определять основные новост-

ные заголовки и лиды для этих 

ресурсов; 

– выполнять представление ре-

зультатов научных исследова-

ний по теме ВКР в популярном 

виде для разных возрастных 

групп и выбранных информаци-

онных ресурсов. 

Задача 1: Выполнить оценку возрастной аудитории, которую может привлечь тема иссле-

дования. 

Задача 2: Определить информационные ресурсы, на которых могут быть размещены ново-

сти о продвижении исследований по теме ВКР. 

Задача 3. Определить основные новостные заголовки и лиды для этих ресурсов. 

Задача 4. Выполнить представление результатов научных исследований по теме ВКР в 

популярном виде для разных возрастных групп и выбранных информационных ресурсов. 

 

Знать − методы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений; 
− методы генерирования новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических задач; 
− методы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 
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решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

в междисциплинарных облас-

тях. 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь − анализировать альтернатив-

ные варианты решения исследо-

вательских задач; 
− оценивать потенциальные вы-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 
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игрыши / проигрыши реализа-

ции этих вариантов; 
− при решении исследователь-

ских и практических задач гене-

рировать новые идеи, поддаю-

щиеся операционализации исхо-

дя из наличия ресурсов и огра-

ничений. 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками анализа методоло-

гических проблем, возникаю-

щих при решении исследова-

тельских задач; 
− навыками анализа методоло-

гических проблем, возникаю-

щих при решении исследова-

тельских задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 
− навыками критического ана-

лиза и оценки современных на-

учных достижений и результа-

тов деятельности по решению 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 
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может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

УК-2 – Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного систем-

ного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знать – методологическую роль фило-

софского знания и специфику 

применения общенаучных мето-

дов при решении проблем в об-

ласти технических наук 

1. Предметная область философии и истории науки. 

2. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

3. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

4. Наука как деятельность и как особая форма знания. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

7. Многообразие видов знания, специфика их демаркации.   

8. Основания науки: философские принципы. 

9. Основания науки: идеалы и нормы.  

10. Структура научного познания 

11. Формы научного познания.  

12. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимосвязь 

и основания демаркации. 

13. Эмпирические формы и методы научного познания. 

14. Теоретические формы и методы научного познания  

15. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

История и философия 

науки 

Уметь – корректно выражать и аргу-

ментировать свою позицию, 

ориентируясь на существующие 

философские подходы к реше-

нию научных проблем; 

– оценивать и обсуждать эффек-

тивные методы и методики ис-

следования, основываясь на 

знаниях общенаучной методо-

1. Предметная область философии и истории науки. 

2. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

3. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

4. Наука как деятельность и как особая форма знания. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

7. Многообразие видов знания, специфика их демаркации.   

8. Основания науки: философские принципы. 

9. Основания науки: идеалы и нормы.  

10. Структура научного познания 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

логии; 

– выявлять и учитывать особен-

ности и проблематику отраслей 

знания, в которых ведутся ис-

следования 

11. Формы научного познания.  

12. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимосвязь 

и основания демаркации. 

13. Эмпирические формы и методы научного познания. 

14. Теоретические формы и методы научного познания  

15. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

Владеть – философского анализа науч-

ных проблем, возникающих в 

профессиональной сфере дея-

тельности; 

– междисциплинарного приме-

нения знаний из области исто-

рии и философии науки; 

–ведения дискуссий по пробле-

мам философии науки в целом и 

философским проблемам техни-

ческих наук; 

– оценивания значимости и 

практической пригодности по-

лученных результатов 

1. Предметная область философии и истории науки. 

2. Проблема инноваций и преемственности в развитии науки. 

3. Плюрализм и комплементарность методов в современной науке. 

4. Наука как деятельность и как особая форма знания. 

5. Наука как социальный институт. 

6. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

7. Многообразие видов знания, специфика их демаркации.   

8. Основания науки: философские принципы. 

9. Основания науки: идеалы и нормы.  

10. Структура научного познания 

11. Формы научного познания.  

12. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимосвязь 

и основания демаркации. 

13. Эмпирические формы и методы научного познания. 

14. Теоретические формы и методы научного познания  

15. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

Знать − системотехнические основа-

ния методологии и представле-

ния результатов; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Основная проблема научного исследования и точки зрения ее рассмотрения.  

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − выделять подзадачи ком-

плексного исследования при 

построении схем декомпозиции;  

− корректно выражать и аргу-

ментировано отображать взаи-

мосвязи между частями ком-

плексного исследования;    

Практические задания 

1. Определите общую стратегию декомпозиции научного исследования.  

Владеть − методами планирования, про-

ектирования и осуществления 

комплексных междисциплинар-

ных исследований в рамках на-

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Выполните построение сетевого графика проведения научных исследований. 

2. Выполните построение схемы декомпозиции (как минимум до третьего уровня) цели 

диссертационного исследования.   
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учного коллектива  

Знать − философско-психологические 

основания методологии; 

− системотехнические основа-

ния методологии; 

− науковедческие основания 

методологии; 

Перечень теоретических вопросов 

1. Информационные технологии подготовки сложно-структированного текстового доку-

мента. 

2. Информационные технологии визуализации и представления результатов научных ис-

следований. 

3. Информационные технологии обработки результатов экспериментальных исследова-

ний. 

4. Информационные технологии представления результатов системотехнического анали-

за объекта и предмета исследования.   

5. Приведите примеры визуализации результатов научных исследований в выпускной 

квалификационной работе. 

Методология и ин-

формационные техно-

логии в научных ис-

следованиях 

Уметь − выделять стадии, фазы и эта-

пы организации научной дея-

тельности;  

− обосновывать привлечение 

специалистов к решению типо-

вых задач; 

− распознавать критерии науч-

ной деятельности; 

− корректно выражать и аргу-

ментированно обосновывать 

положения в области математи-

ческого моделирования 

− применять критерии оценки 

достоверности результатов тео-

ретического исследования: 

предметность, полнота, непро-

тиворечивость, интерпертируе-

мость, проверяемость, досто-

верность. 

Практические задания 

1. Создать ментальную схему или аналогичное представление цели, задачи и результатов 

предполагаемого диссертационного исследования. 

2. Создать конструкцию в новом документе LaTeX, с помощью которой  документ опре-

деляется как научная статья, выполняется настройка русскоязычной страницы для вывода 

текста, подключение двух языков для работы – русского и английского, а также библио-

тек для работы с рисунками и таблицами сложной структуры. 

 

Владеть − навыками демонстрации ре-

зультатов комплексного иссле-

дования; 

− профессиональным языком 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Ознакомиться с содержанием ГОСТ 19.701-90 Единая система программной докумен-

тации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.  

2. Выполнить поиск информации о публикационной активности одного из авторов учеб-
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предметной области знания; 

− навыками проведения ком-

плексного исследования и про-

ектирования систем; 

− навыками планирования, про-

ектирования и осуществления 

комплексных междисциплинар-

ных исследований в рамках на-

учного коллектива.  

ника – Логуновой О.С., проживающей в городе Магнитогорске. 

3. Используя инструменты поиска на платформе РИНЦ, создать три подборки публикаций 

за последние три года от актуальной даты по предполагаемой теме исследования. 

Знать − философско-психологические 

основания методологии; 
− системотехнические основа-

ния методологии; 
− науковедческие основания 

методологии. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь 
− обосновывать привлечение 

специалистов к решению типо-

вых задач;  
− выделять стадии, фазы и эта-

пы организации научной дея-

тельности; 
− критерии научной деятельно-

сти; корректно выражать и ар-

гументированно обосновывать 

положения в области математи-

ческого моделирования; 
− применять критерии оценки 

достоверности результатов тео-

ретического исследования: 

предметность, полнота, непро-

тиворечивость, интерпертируе-

мость, проверяемость, досто-

верность. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-
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ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть 
− навыками профессиональным 

языком предметной области 

знания;  
− навыками демонстрации ре-

зультатов комплексного иссле-

дования; 
− навыками планирования, про-

ектирования и осуществления 

комплексных междисциплинар-

ных исследований в рамках на-

учного коллектива. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-
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та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

УК-3 – Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Знать − основные правила индивиду-

альной научной деятельности 

− основные понятия о работе в 

научных коллективах; 

− основные методы распределе-

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Проект научного коллектива и роль каждого участника в научном исследовании.  

2. Должен ли научный коллектив быть инвариантным? 

3. Требуется ли распределение ролей  в научном коллективе?   
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ния задач в коллективном про-

екте; 
 

 

 
Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − обосновывать привлечение 

специалистов и использования 

информационных технологий к 

решению типовых задач; 

− выполнять декомпозицию 

проекта на отдельные задачи 

− применять знания в организа-

ции научной деятельности при 

коллективной работе; 

Практические задания 

1. Выполните построение схемы функционирования и взаимодействия участников науч-

ного коллектива с учетом наличия специалистов в области автоматизации и управления.     

Владеть − демонстрации умения рабо-

тать в коллективе; 

− методиками обобщения и 

представлении результатов кол-

лективной научной деятельно-

сти; 

− методами организации кол-

лективных научных исследова-

ний; 

Задания на решение задач из профессиональной области  

1. Выполните построение сетевого графика научного исследования с учетом коллективно-

го вклада и группы специалистов в области автоматизации и управления. 

Знать − основные правила индивиду-

альной научной деятельности 

− основные понятия о работе в 

научных коллективах; 

− основные методы распределе-

ния задач в коллективном про-

екте; 

Перечень теоретических вопросов 

1. Науковедческие основания методологии. Критерии научности знаний. 

2. Критерии оценки достоверности результатов теоретического исследования: предмет-

ность, полнота, непротиворечивость, интерпертируемость, проверяемость, достоверность. 

3. Основы опытно-экспериментальной работы в научном исследовании.  

4. Укажите область, цель и задачи выпускной квалификационной работы согласно пас-

порту научной специальности. Перечислите результаты научной деятельности в квали-

фикационной выпускной работы и их отличительные черты.  

5. Опишите средства научного познания, планируемых к применению в научно-

исследовательской работе. 

Методология и ин-

формационные техно-

логии в научных ис-

следованиях 

Уметь − выделять стадии, фазы и эта-

пы организации научной дея-

тельности;  

− обосновывать привлечение 

специалистов и использования 

Практические задания 

1. Выполнить построение диаграммы SmartArt для отображения списка, содержащего 

информацию: 

– об основных этических ценностях научных исследований М. Кинга; 

– об революционных этапах развития информационных технологий; 
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информационных технологий к 

решению типовых задач; 

− распознавать критерии науч-

ной деятельности; 

− приобретать знания в области 

математического моделирова-

ния; 

− выполнять декомпозицию 

проекта на отдельные задачи 

− обсуждать способы эффектив-

ной декомпозиции проекта; 

− применять знания в организа-

ции научной деятельности при 

коллективной работе; 

– о структуре эмпирических методов при проведении научных исследований; 

– списка с группировкой для выделения задач предварительной обработки эксперимен-

тальных данных. 

 

Владеть − навыками демонстрации уме-

ния работать в коллективе; 

− навыками обобщения резуль-

татов коллективной научной 

деятельности; 

− навыками организации кол-

лективных научных исследова-

ний. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

1. Учитывая формулу научной специальности  определить перечень предполагаемых ре-

зультатов согласно рекомендациям. 

2. Изучить рекомендации по подготовке аннотации научной статьи от издательства 

Springer (см. рис.) 
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Рис. Пример рекомендации по подготовке аннотации для журнала издательства Springer 

Знать 

− основные правила индивиду-

альной научной деятельности; 
− основные понятия о работе в 

научных коллективах; 
− основные методы распределе-

ния задач в коллективном про-

екте. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − обосновывать привлечение 

специалистов и использования 

информационных технологий к 

решению типовых задач; 
− выделять стадии, фазы и эта-

пы организации научной дея-

тельности; распознавать крите-

рии научной деятельности; 
− распознавать критерии науч-

ной деятельности; приобретать 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 
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знания в области математиче-

ского моделирования; выпол-

нять декомпозицию проекта на 

отдельные задачи; обсуждать 

способы эффективной декомпо-

зиции проекта; 
− применять знания в организа-

ции научной деятельности при 

коллективной работе. 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками демонстрации уме-

ния работать в коллективе; 
− навыками обобщения резуль-

татов коллективной научной 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 
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деятельности; 
− организацией коллективных 

научных исследований. 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

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

Знать Пороговый уровень 

- общетехническую лексику на 

иностранном языке по своей 

специальности; 

- особенности научного функ-

ционального стиля; 

-употребительные слова, анали-

тические и фразеологические 

словосочетания, характер-ные 

для устной речи; 

- о чем идет речь в небольших 

по объему сообщениях и объяв-

лениях без искажения ин-

формации; 

Средний уровень 

- терминологическую лексику 

на иностранном языке по своей 

специальности; 

- особенности и приёмы перево-

да различных лексико- грамма-

тических конструкций, харак-

терных для устной и письмен-

ной речи изучаемого подъязыка; 

- характерные особенности на-

учно-публицистического, худо-

жественного и научно-

технического функциональных 

стилей; 

Высокий уровень 

- основные приемы перевода 

употребительных фразеологиче-

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500 - 3000 печат-

ных знаков. Время выполнения работы – 45 - 60 минут. Форма проверки: передача извле-

ченной информации осуществляется на языке обучения – русском языке (естественнона-

учные специальности) или на иностранном языке (гуманитарные специальности). 

 

Иностранный язык 
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ских и аналитических словосо-

четаний, часто встречающиеся в 

письменной речи изучаемого 

подъязыка, а также слова, сло-

восочетания и фразеологизмы, 

характерные для устной речи и 

письменной в ситуациях дело-

вого общения; 

характерные особенности науч-

но-публицистического, художе-

ственного и научно-

технического функциональных 

стилей; 

- значения сокращений и услов-

ных обозначений, правильное 

прочтение формул, символов и 

т.п. 

Уметь Пороговый уровень 

- переводить отдельные фразы и 

наиболее употребительные сло-

ва в высказываниях, касающих-

ся важных тем 

- выполнять письменный пере-

вод с небольшими стилистиче-

скими и лексико-

грамматическими неточностями. 

Средний уровень 

- интерпретировать содержание 

текстов оригинальной литерату-

ры на иностранном языке в со-

ответствующей отрасли знаний; 

- правильно выбирать адекват-

ные языковые средства интер-

претации разностилевой литера-

1. Просмотровое чтение оригинального текста по специальности. Объем - 1000-1500 

печатных знаков. Время выполнения – 2-3- минуты. Форма проверки: передача извлечен-

ной информации осуществляется на языке обучения – русском языке (естественнонауч-

ные специальности) или на иностранном языке (гуманитарные специальности). 
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туры 

- оформлять извлеченную из 

иностранных источников ин-

формацию в виде письменного 

литературного перевода, анно-

тации, реферата; 

Высокий уровень 

- понимать на слух оригиналь-

ную монологическую и диало-

гическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессио-

нальные знания; 

- составлять резюме, делать со-

общения, доклады на иностран-

ном языке; 

- применять сокращения и ус-

ловные обозначения, формулы, 

символы и т.п. 

Владеть Пороговый уровень 

понимания коротких простых 

текстов; 

- анализа иноязычного текста; 

- иноязычной коммуникативной 

речи, позволяющими понимать 

носителей языка; 

- прогнозирования информации 

в простых текстах по изучаемой 

специальности и письмах лич-

ного характера. 

- подготовленной монологиче-

ской речью в ситуациях научно-

го и лингво-

1. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со специаль-

ностью и научной работой аспиранта (соискателя). 
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культурологического общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответст-вии с 

избранной специальностью. 

Средний уровень 

- терминологическим аппаратом 

на иностранном языке по своей 

специальности; 

- навыками и умениями устной 

и письменной речи на ино-

странном языке, позволяющими 

поддерживать коммуникацию с 

носителями языка; 

- языковой и контекстуальной 

догадки; 

- подготовленной, а также не-

подготовленной монологиче-

ской и диалогической речью в 

ситуациях научного, профес-

сионального и лингво-

культурологического общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с 

избранной специальностью. 

 

Высокий уровень 

- перевода терминологической 

лексики с иностранного языка 

на русский по своей специаль-

ности; 

- устной и письменной речи на 

иностранном языке, позволяю-

щими достаточно свободно об-

щаться с носителями языка; 
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- нормами орфографии, орфо-

эпии, лексики, грамматики и 

стилистики изучаемого языка; 

- детального понимания пись-

менного сообщения, аутентич-

ных текстов различных стилей: 

публицистические, художест-

венные, научно-популярные, 

научно-технические; 

- научной, профессиональной, 

лингво-культурологической 

коммуникации с представителя-

ми инокультур с использовани-

ем языкового материала по из-

бранной специальности. 

- создания точного, детального, 

хорошо выстроенного сообще-

ние на сложные темы, демонст-

рируя владение моделями орга-

низации текста, средствами свя-

зи и объединением его элемен-

тов 
 

Знать Пороговый уровень 

- общетехническую лексику на 

иностранном языке по своей 

специальности; 

- особенности научного функ-

ционального стиля; 

-употребительные слова, анали-

тические и фразеологические 

словосочетания, характер-ные 

для устной речи; 

- о чем идет речь в небольших 

2 семестр 

Перевод многозначных существительных. 

Определите соответствующий вариант перевода PATTERTN в зависимости от контек-

ста (обратите внимание на указательный минимум).  

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, plagued with insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long before the digital 

watch. 

a. образец 

Профессионально-

ориентированный пе-

ревод 
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по объему сообщениях и объяв-

лениях без искажения ин-

формации; 

Средний уровень 

- терминологическую лексику 

на иностранном языке по своей 

специальности; 

- особенности и приёмы перево-

да различных лексико-

грамматических конструкций, 

характерных для устной и пись-

менной речи изучаемого подъя-

зыка; 

- характерные особенности на-

учно-публицистического, худо-

жественного и научно-

технического функциональных 

стилей; 

Высокий уровень 

- основные приемы перевода 

употребительных фразеологиче-

ских и аналитических словосо-

четаний, часто встречающиеся в 

письменной речи изучаемого 

подъязыка, а также слова, сло-

восочетания и фразеологизмы, 

характерные для устной речи и 

письменной в ситуациях дело-

вого общения; 

характерные особенности науч-

но-публицистического, художе-

ственного и научно-

технического функциональных 

стилей; 

b. образ 

c. система 

 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous patterns of losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

 

6. Australian scientists say an El Nino weather pattern, in which the oceans heat up and trigger 

dangers of floods and drought, could be developing around the Pacific. 

a. характер 

b. ритм 

c. условия 

 

7. By comparison, businessmen who choose ties with flower patterns are likely to feature heavily 

in the low achiever stakes. 

a. образы 

b. примеры 

c. узоры 

 

8. Following the Gulf War of the early – 1990s, it took 18 months for normal travel patterns to 

reassert themselves. 

a. модель 

b. система 

c. график 

 

9. With ageing, there is a similar disturbance in sleep patterns. 

a. ритм 

b. образец 
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- значения сокращений и услов-

ных обозначений, правильное 

прочтение формул, символов и 

т.п. 

c. диаграмма 

 

10. Carpenter is still working on the plaster "pattern", which will be sent to the foundry at the 

end of February to be coated in bronze. 

a. образ 

b. образец 

c. шаблон 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) по дисциплине «Профессионально-ориентированный перевод»  

3 семестр: 

 

1. Чтение и точный перевод иноязычного текста (лингво-культурологического, 

научно-популярного, научно-технического характера) 

Примерный образец иноязычного текста для письменного перевода с устным от-

ветом на вопросы  

 

Английский язык 

The difference between science, engineering and technology is not always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations among elements of the phe-

nomenal world by applying different scientific methods, while technologies are not always prod-

ucts of science, because they have to satisfy requirements of society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to exploit 

natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and tech-

niques from science. To achieve some practical result, technology may touch on many fields of 

knowledge, for example, scientific, engineering, mathematical, linguistic, and historical 

knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — although technology 

as a human activity precedes the two fields. For example, science might study the 

flow of electrons in electrical conductors, by using already-existing tools and knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and machines, 

such as semiconductors, computers, and other forms of advanced technology. In this sense, sci-

entists and engineers may both be considered technologists; the three fields are often considered 

as one for the purposes of research and reference. The exact relations between science and tech-

nology in particular have been debated by scientists, historians, and policymakers in the late 20th 

century. Before World War II, for example, in the United States it was widely considered that 

technology was simply "applied science" and to fund basic science was to reap technological 

results in due time. The support of this philosophy could be found in the USA postwar treaty on 
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science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, new industries require continuous 

additions to knowledge of the laws of nature... This essential new knowledge can be obtained 

only through basic scientific research." In the late-1960s, however, this view came under direct 

attack, because most analysts denied the model that technology simply is a result of scientific 

research. 

Немецкий язык 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen Leben haben, 

kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. Die ersten technischen Erfin-

dungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist, sind unter anderem der Otto-

Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in den Anfangs-

jahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es mittlerweile fast wöchentlich 

neue technische Errungenschaften. Die Haare müssen nicht mehr in der Luft trocknen, sondern 

werden mit teurem Föhn gestylt. Das Essen wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern 

auf hochmodernen Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um Wasser zum Ko-

chen zu bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die Informationstechno-

logie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der einige Stunden am Tag läuft. Ein PC 

oder Laptop darf nicht fehlen und auch das Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten 

Menschen. Und die Smartphone sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von Mobiltelefonen, zu 

denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden geht natürlich auch, viel häufiger 

werden aber Whatsapp Nachrichten per Internet geschickt. Neben der Kommunikation kann das 

Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein Kalender organisiert alle Termine und 

erinnert an wichtige Ereignisse und Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem Smartphone 

überarbeitet werden. Ein Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem aktuellen Kino- 

Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind derzeit bei den Nutzern sehr beliebt. 

Auch Anwendungen wie YouTube fehlen auf kaum einem Smartphone. Dort kann man sich 

nicht nur die aktuellsten Videos ansehen, sondern auch Musik hören. Die technische Entwick-

lung schreitet sehr schnell voran und bringt immer neue Überraschungen hervor. Die Branche 

wird für die Nutzer garantiert nie langweilig. 

Уметь Пороговый уровень 

- переводить отдельные фразы и 

наиболее употребительные сло-

ва в высказываниях, ка-

сующихся важных тем 

2 семестр 

Перевод многозначных существительных. 

Определите соответствующий вариант перевода PATTERTN в зависимости от контек-

ста (обратите внимание на указательный минимум).  

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, plagued with insecurities... 
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- выполнять письменный пере-

вод с небольшими стилистиче-

скими и лексико-

грамматическими неточностями. 

Средний уровень 

- интерпретировать содержание 

текстов оригинальной литерату-

ры на иностранном языке в со-

ответствующей отрасли знаний; 

- правильно выбирать адекват-

ные языковые средства интер-

претации разностилевойлите-

ратуры 

- оформлять извлеченную из 

иностранных источников ин-

формацию в виде письменного 

литературного перевода, анно-

тации, реферата; 

Высокий уровень 

- понимать на слух оригиналь-

ную монологическую и диало-

гическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессио-

нальные знания; 

- составлять резюме, делать со-

общения, доклады на иностран-

ном языке; 

- применять сокращения и ус-

ловные обозначения, формулы, 

символы и т.п. 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long before the digital 

watch. 

a. образец 

b. образ 

c. система 

 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous patterns of losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

 

6. Australian scientists say an El Nino weather pattern, in which the oceans heat up and trigger 

dangers of floods and drought, could be developing around the Pacific. 

a. характер 

b. ритм 

c. условия 

 

7. By comparison, businessmen who choose ties with flower patterns are likely to feature heavily 

in the low achiever stakes. 

a. образы 

b. примеры 

c. узоры 

 

8. Following the Gulf War of the early – 1990s, it took 18 months for normal travel patterns to 

reassert themselves. 
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a. модель 

b. система 

c. график 

 

9. With ageing, there is a similar disturbance in sleep patterns. 

a. ритм 

b. образец 

c. диаграмма 

 

10. Carpenter is still working on the plaster "pattern", which will be sent to the foundry at the 

end of February to be coated in bronze. 

a. образ 

b. образец 

c. шаблон 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) по дисциплине «Профессионально-ориентированный перевод»  

3 семестр: 

 

1. Чтение и точный перевод иноязычного текста (лингво-культурологического, 

научно-популярного, научно-технического характера) 

Примерный образец иноязычного текста для письменного перевода с устным от-

ветом на вопросы  

 

Английский язык 

The difference between science, engineering and technology is not always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations among elements of the phe-

nomenal world by applying different scientific methods, while technologies are not always prod-

ucts of science, because they have to satisfy requirements of society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to exploit 

natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and tech-

niques from science. To achieve some practical result, technology may touch on many fields of 

knowledge, for example, scientific, engineering, mathematical, linguistic, and historical 

knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — although technology 

as a human activity precedes the two fields. For example, science might study the 

flow of electrons in electrical conductors, by using already-existing tools and knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and machines, 
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such as semiconductors, computers, and other forms of advanced technology. In this sense, sci-

entists and engineers may both be considered technologists; the three fields are often considered 

as one for the purposes of research and reference. The exact relations between science and tech-

nology in particular have been debated by scientists, historians, and policymakers in the late 20th 

century. Before World War II, for example, in the United States it was widely considered that 

technology was simply "applied science" and to fund basic science was to reap technological 

results in due time. The support of this philosophy could be found in the USA postwar treaty on 

science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, new industries require continuous 

additions to knowledge of the laws of nature... This essential new knowledge can be obtained 

only through basic scientific research." In the late-1960s, however, this view came under direct 

attack, because most analysts denied the model that technology simply is a result of scientific 

research. 

Немецкий язык 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen Leben haben, 

kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. Die ersten technischen Erfin-

dungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist, sind unter anderem der Otto-

Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in den Anfangs-

jahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es mittlerweile fast wöchentlich 

neue technische Errungenschaften. Die Haare müssen nicht mehr in der Luft trocknen, sondern 

werden mit teurem Föhn gestylt. Das Essen wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern 

auf hochmodernen Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um Wasser zum Ko-

chen zu bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die Informationstechno-

logie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der einige Stunden am Tag läuft. Ein PC 

oder Laptop darf nicht fehlen und auch das Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten 

Menschen. Und die Smartphone sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von Mobiltelefonen, zu 

denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden geht natürlich auch, viel häufiger 

werden aber Whatsapp Nachrichten per Internet geschickt. Neben der Kommunikation kann das 

Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein Kalender organisiert alle Termine und 

erinnert an wichtige Ereignisse und Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem Smartphone 

überarbeitet werden. Ein Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem aktuellen Kino- 

Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind derzeit bei den Nutzern sehr beliebt. 

Auch Anwendungen wie YouTube fehlen auf kaum einem Smartphone. Dort kann man sich 

nicht nur die aktuellsten Videos ansehen, sondern auch Musik hören. Die technische Entwick-

lung schreitet sehr schnell voran und bringt immer neue Überraschungen hervor. Die Branche 
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wird für die Nutzer garantiert nie langweilig. 

Владеть Пороговый уровень 

понимания коротких простых 

текстов; 

- анализа иноязычного текста; 

- иноязычной коммуникативной 

речи, позволяющими понимать 

носителей языка; 

- прогнозирования информации 

в простых текстах по изучаемой 

специальности и письмах лич-

ного характера. 

- подготовленной монологиче-

ской речью в ситуациях научно-

го и лингво-

культурологического общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответст-вии с 

избранной специальностью. 

Средний уровень 

- терминологическим аппаратом 

на иностранном языке по своей 

специальности; 

- навыками и умениями устной 

и письменной речи на ино-

странном языке, по-

зволяющими поддерживать 

коммуникацию с носителями 

языка; 

- языковой и контекстуальной 

догадки; 

- подготовленной, а также не-

подготовленной монологиче-

ской и диалогической речью в 

2 семестр 

Перевод многозначных существительных. 

Определите соответствующий вариант перевода PATTERTN в зависимости от контек-

ста (обратите внимание на указательный минимум).  

1. Mags follows the pattern of her predecessors: floundering socially, plagued with insecurities... 

a. характер 

b. рамки 

c. пример 

 

2. The last occasion that time read in such a symmetrical pattern was long before the digital 

watch. 

a. образец 

b. образ 

c. система 

 

3. There seems to be no pattern in the incident, but probe is on. 

a. примеры 

b. рамки 

c. условия 

4. The deficit in the container division is also a repeat of the previous patterns of losses. 

a. характер 

b. ритм 

c. система 

 

5. Of course, history could still vindicate him as a man who defied previous patterns. 

a. примеры 

b. условия 

c. узоры 

 

6. Australian scientists say an El Nino weather pattern, in which the oceans heat up and trigger 

dangers of floods and drought, could be developing around the Pacific. 

a. характер 

b. ритм 

c. условия 

 

7. By comparison, businessmen who choose ties with flower patterns are likely to feature heavily 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

ситуациях научного, профес-

сионального и лингво-

культурологического общения в 

пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с 

избранной специальностью. 

 

Высокий уровень 

- перевода терминологической 

лексики с иностранного языка 

на русский по своей специаль-

ности; 

- устной и письменной речи на 

иностранном языке, позволяю-

щими достаточно свободно об-

щаться с носителями языка; 

- нормами орфографии, орфо-

эпии, лексики, грамматики и 

стилистики изучаемого языка; 

- детального понимания пись-

менного сообщения, аутентич-

ных текстов различных сти-лей: 

публицистические, художест-

венные, научно-популярные, 

научно-технические; 

- научной, профессиональной, 

лингво-культурологической 

коммуникации с представителя-

ми инокультур с использовани-

ем языкового материала по из-

бранной специальности. 

- создания точного, детального, 

хорошо выстроенного сообще-

ние на сложные темы, демонст-

in the low achiever stakes. 

a. образы 

b. примеры 

c. узоры 

 

8. Following the Gulf War of the early – 1990s, it took 18 months for normal travel patterns to 

reassert themselves. 

a. модель 

b. система 

c. график 

 

9. With ageing, there is a similar disturbance in sleep patterns. 

a. ритм 

b. образец 

c. диаграмма 

 

10. Carpenter is still working on the plaster "pattern", which will be sent to the foundry at the 

end of February to be coated in bronze. 

a. образ 

b. образец 

c. шаблон 

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) по дисциплине «Профессионально-ориентированный перевод»  

3 семестр: 

 

1. Чтение и точный перевод иноязычного текста (лингво-культурологического, 

научно-популярного, научно-технического характера) 

Примерный образец иноязычного текста для письменного перевода с устным от-

ветом на вопросы  

 

Английский язык 

The difference between science, engineering and technology is not always clear. 

Science is the study of phenomena. Its aim is to discover relations among elements of the phe-

nomenal world by applying different scientific methods, while technologies are not always prod-

ucts of science, because they have to satisfy requirements of society such as usability and safety. 

Engineering is the process of designing and making tools and systems to exploit 

natural phenomena for practical human means, often (but not always) using results and tech-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

рируя владение моделями орга-

низации текста, средствами свя-

зи и объединением его элемен-

тов. 

niques from science. To achieve some practical result, technology may touch on many fields of 

knowledge, for example, scientific, engineering, mathematical, linguistic, and historical 

knowledge. 

Technology is often a consequence of science and engineering — although technology 

as a human activity precedes the two fields. For example, science might study the 

flow of electrons in electrical conductors, by using already-existing tools and knowledge. 

This new-found knowledge may then be used by engineers to create new tools and machines, 

such as semiconductors, computers, and other forms of advanced technology. In this sense, sci-

entists and engineers may both be considered technologists; the three fields are often considered 

as one for the purposes of research and reference. The exact relations between science and tech-

nology in particular have been debated by scientists, historians, and policymakers in the late 20th 

century. Before World War II, for example, in the United States it was widely considered that 

technology was simply "applied science" and to fund basic science was to reap technological 

results in due time. The support of this philosophy could be found in the USA postwar treaty on 

science policy: Science-The Endless Frontier: "New products, new industries require continuous 

additions to knowledge of the laws of nature... This essential new knowledge can be obtained 

only through basic scientific research." In the late-1960s, however, this view came under direct 

attack, because most analysts denied the model that technology simply is a result of scientific 

research. 

Немецкий язык 

Vor 50 Jahren war Technik, wie wir sie heute in unserem alltäglichen Leben haben, 

kaum denkbar. Für uns ist sie allerdings zur Normalität geworden. Die ersten technischen Erfin-

dungen, die das Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist, sind unter anderem der Otto-

Motor, Lampen, oder auch das Telefon. 

Die Entwicklung der Technik ist allerdings exponentiell. Hat man sich in den Anfangs-

jahren über einige Neuheiten in jedem Jahrzehnt gefreut, so gibt es mittlerweile fast wöchentlich 

neue technische Errungenschaften. Die Haare müssen nicht mehr in der Luft trocknen, sondern 

werden mit teurem Föhn gestylt. Das Essen wird nicht mehr über dem Feuer erwärmt, sondern 

auf hochmodernen Induktionsherden, die nicht einmal mehr heiß werden, um Wasser zum Ko-

chen zu bringen. 

Der womöglich wichtigste Bereich der modernen Technik, ist die Informationstechno-

logie. In fast jedem Haushalt gibt es einen Fernseher, der einige Stunden am Tag läuft. Ein PC 

oder Laptop darf nicht fehlen und auch das Smartphone ist der ständige Begleiter der meisten 

Menschen. Und die Smartphone sind mittlerweile wahre Alleskönner. 

Anrufen ist heutzutage nur noch eine nebensächliche Aufgabe von Mobiltelefonen, zu 

denen auch Smartphone zählen. SMS-Nachrichten versenden geht natürlich auch, viel häufiger 

werden aber Whatsapp Nachrichten per Internet geschickt. Neben der Kommunikation kann das 

Gerät aber auch einiges im Bereich der Organisation. Ein Kalender organisiert alle Termine und 
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erinnert an wichtige Ereignisse und Geburtstag. Word-Dokumente können auf dem Smartphone 

überarbeitet werden. Ein Telefonbuch mit vielen detaillierten Angaben kann angelegt werden. 

Auch in der Freizeitgestaltung kann ein Smartphone helfen. Neben dem aktuellen Kino- 

Plan können auch Apps installiert werden. Poker-Apps sind derzeit bei den Nutzern sehr beliebt. 

Auch Anwendungen wie YouTube fehlen auf kaum einem Smartphone. Dort kann man sich 

nicht nur die aktuellsten Videos ansehen, sondern auch Musik hören. Die technische Entwick-

lung schreitet sehr schnell voran und bringt immer neue Überraschungen hervor. Die Branche 

wird für die Nutzer garantiert nie langweilig. 

Знать − общенаучную лексику на ино-

странном языке по своей специ-

альности;  
− основную грамматическую 

терминологию; основные грам-

матические конструкции и пра-

вила словообразования; особен-

ности художественного функ-

ционального стиля; употреби-

тельные слова, аналитические и 

фразеологические словосочета-

ния, характерные для устной 

речи по выбранной специально-

сти; 
− о чем идет речь в небольших 

по объему сообщениях и объяв-

лениях без искажения информа-

ции; базовую терминологиче-

скую лексику на иностранном 

языке по своей специальности; 
− правила перевода употреби-

тельных фразеологических сло-

восочетаний, часто встречаю-

щиеся в письменной речи изу-

чаемого подъязыка;  
− приёмы перевода различных 

лексико-грамматических конст-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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рукций, характерных для устной 

и письменной речи изучаемого 

подъязыка;  
− характерные особенности на-

учного, публицистического, ху-

дожественного и научно-

популярного функциональных 

стилей; правила чтения сокра-

щений, условных обозначений, 

символов и т.п.;  
− основные особенности пере-

вода употреби- тельных фразео-

логических и аналитических 

словосочетаний, часто встре-

чающиеся в письменной речи 

изучаемого подъязыка, а также 

слова, словосочетания и фразео-

логизмы, характерные для уст-

ной речи и письменной в ситуа-

циях делово- го общения;  
− характерные особенности на-

учного, публицистического, ху-

дожественного и научно-

популярного функциональных 

стилей;  
− значения сокращений и услов-

ных обозначений, правильное 

прочтение сокращений и симво-

лов и т.п. 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − делать сообщения, доклады на 

иностранном языке;  
− читать адаптированную или 

несложную литературу на ино-

странном языке в соответст-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-
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вующей отрасли знаний;  
− правильно выбирать адекват-

ные языковые средства перевода 

публицистической, научно-

популярной и художественной 

литературы;  
− переводить отдельные фразы и 

наиболее употребительные сло-

ва в высказываниях, касающих-

ся важных тем; 
− выполнять письменный пере-

вод с небольшими стилистиче-

скими и лексико-

грамматическими неточностя-

ми; интерпретировать содержа-

ние текстов оригинальной лите-

ратуры на иностранном языке в 

соответствующей отрасли зна-

ний; 
− правильно выбирать адекват-

ные языковые средства интер-

претации разностилевой литера-

туры;  
− оформлять извлеченную из 

иностранных источников ин-

формацию в виде письменного 

литературного перевода, анно-

тации, реферата;  
− анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

извлеченную из текстовых ис-

точников по своей специально-

сти на иностранном языке;  
− понимать на слух оригиналь-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 
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ную монологическую и диало-

гическую речь по специально-

сти, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессио-

нальные знания; конспектиро-

вать прочитанное с изложением 

краткого содержания;  
− составлять резюме, делать со-

общения, доклады на иностран-

ном языке;  
− применять сокращения и ус-

ловные обозначения, формулы, 

символы и т.п. 

Владеть − перевода терминологической 

лексики с иностранного языка 

на русский по своей специаль-

ности и с русского на иностран-

ный;  
− устной и письменной речи на 

иностранном языке, позволяю-

щими достаточно свободно об-

щаться с носителями языка;  
− нормами орфографии, орфо-

эпии, лексики, грамматики и 

стилистики изучаемого языка; 
− детального понимания пись-

менного сообщения, аутентич-

ных текстов различных стилей: 

публицистические, художест-

венные, научно-популярные, 

научно-технические; 
− научной, профессиональной, 

лингво-культурологической 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 
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коммуникации с представителя-

ми инокультур с использовани-

ем языкового материала по из-

бранной специальности;  
− создания точного, детального, 

хорошо выстроенного сообще-

ние на сложные темы, демонст-

рируя владение моделями орга-

низации текста, средствами свя-

зи и объединением его элемен-

тов. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Знать – несостоятельность принципа 

этической нейтральности науки; 

– причины формирования эти-

ческих норм научной деятель-

ности; 

– этические нормы деятельности 

современного ученого 

Перечень тем для подготовки к экзамену:  

Общие проблемы философии науки 

31. Доклассический период развития науки (Древний Восток, Античность, Средние века) 

32. Идеалы и нормы исследования, их социокультурная размерность и роль в научной  

деятельности 

33. Исторические типы научной рациональности.  

34. Методологические основания и исторические особенности классификации наук. 

35. Многообразие видов знания, специфика демаркации.   

36. Динамика науки как порождение нового знания.  

37. Наука как социокультурный феномен.  

38. Научная картина мира как мировоззренческий ориентир цивилизационного развития. 

39. Научные революции как форма развития науки. 

40. Неклассический период развития науки. 

41. Основания науки: философские принципы, идеалы, нормы.  

История и философия 

науки 
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42. Основные концепции современной философии науки 

43. Основные формы бытия науки. 

44. Особенности классической науки, ее мировоззренческие и методологические основа-

ния. 

45. Особенность эмпирического знания, его структура, формы и методы 

46. Периодизация истории науки. Общая характеристика основных этапов ее развития. 

47. Понятие научного знания, его структура и основные типы. 

48. Понятие научной революции: научные революции как смена типов рациональности 

49. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Техноаука. 

50. Предмет  современной истории и философии науки и ее соотношение  с  другими  

видами знания о науке (социология науки, культурология, науковедение) 

51. Проблема рациональности в философии науки. 

52. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

53. Специфика научного языка, его роль в становлении научной картины мира и трансля-

ции научного знания. 

54. Специфика теоретического знания, его структура, формы и методы 

55. Сущность познания и многообразие его видов.  

56. Философские основания науки и эвристическая роль философских идей 

57. Функции науки в жизни общества, ее роль в формировании мировоззрения личности 

и в развитии современного образования 

58. Ценностные основания и этические проблемы современной науки 

59. Эволюция способов и форм трансляции научного знания и их роль в функционирова-

нии науки; социальные последствия компьютеризации науки. 

60. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их специфика, взаимо-

связь и основания демаркации. 

Уметь – применять на высоком уровне 

усвоения знания об основных 

этических нормах научной дея-

тельности при написании рефе-

рата 

Современные философские проблемы областей научного знания 

Философские проблемы технических наук 

1. Понятие техники. Историческое становление философии техники. 

2. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. 

3. Естествознание и специфика технических наук. 

4. Технократическое, антитехнократическое и реалистическое понимание роли 

техники в развитии общества. 

5. Научно-техническая политика и проблемы управления научно-техническим 

прогрессом общества. 

6.  Научная, техническая и хозяйственная этика. 

7. Сущность и основные черты современного научно-технического прогресса. 
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8. Техническое мышление и техническая деятельность. 

9.  Основные характеристики инженерной деятельности. 

10. Проблемы комплексной оценки социальных, экономических и экологических 

последствий технической деятельности. 

11. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 

Владеть – демонстрации на высоком 

уровне норм этики научно-

исследовательской деятельности 

в процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Глобализация современной науки. 

2. Уровень технического и технологического развития строительства в древних цивили-

зациях. 

3. Научная и техническая культура строительства  Античности. 

4. Научно-технические знания средневековой Европы. 

5. Технологическое развитие строительства средневековья. 

6. Направлениями средневековой «технологической революции». 

7. Технические новации строительства Средних веков. 

8. Научно-техническое мышление и его роль в архитектуре Возрождения. 

9. Рождение новых научно-технических направлений в архитектуре и строительстве в 

эпоху Возрождения. 

10. Строительная техника XIX - начале XX в.  

11. Научная революция XVII века. 

12. Архитектура и строительство в Новое время. 

13. Научные дисциплины и направления технического развития в XIX веке. 

14. Техника и технологии строительства в XX веке. 

15. Становление «неклассической науки» в конце XIX - начале XX в.  

16. Техника и технологии строительства в ХХI в. 

17. Основные строительные материалы и конструкции XIX - начале XX в.  

18.  Строительные машины и механизмы в XX веке. 

19. Особенности современного научно-технического мышления. 

20. Применение композитных материалов в современной технике.   

Знать понятия, функции и категории 

профессиональной этики 

нормативные характеристики 

этических норм в профессио-

нальной деятельности 

принципы организации взаимо-

действия субъектов профессио-

нальной деятельности. 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 
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6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 
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Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 
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19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Уметь определять цели и задачи, со-

держание научного исследова-

ния, основанного на этических 

принципах профессиональной 

деятельности 

этично излагать и аргументиро-

вать собственную точку зрения 

в разных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

организовывать взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности в различных фор-

мах с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 
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курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 
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7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 
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27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Владеть навыками определения цели и 

задач научного исследования, 

основанного на этических прин-

ципах профессиональной дея-

тельности 

навыками соблюдения этиче-

ских норм профессиональной 

деятельности 

навыками этичного изложения 

собственной точки зрения в раз-

личных ситуациях профессио-

нальной деятельности 

навыками организации взаимо-

действия субъектов профессио-

нальной деятельности в различ-

ных формах с учетом возрас-

тных и индивидуальных осо-

бенностей 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 
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8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 
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5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Знать основные способы использова-

ния результатов исследователь-

ской деятельности; 

правила использования объек-

Примерные тесты 

Тест Патентные права 

1. Патент на изобретение удостоверяет 

- приоритет 

Защита интеллекту-

альной собственности 
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тов интеллектуальной собствен-

ности, принадлежащих другим 

субъектам; 

права авторов произведений, 

патентные права, ограничения 

прав. 

- авторство 

- создание юридического лица 

2. Неотчуждаемым является 

- исключительное право 

- право авторства 

- право на получение патента. 

3. Изобретение признаётся использованным в продукте, если продукт содержит 

- каждый признак данного изобретения 

- хотя бы один признак данного изобретения 

- несколько признаков данного изобретения. 

4. Является нарушением исключительного права на изобретение 

- проведение научного исследования способа, в котором использовано изобретение 

- использование изобретения для ведения домашнего хозяйства 

- использование изобретения при оказании услуг по ведению домашнего хозяйства. 

5. Право преждепользования предполагает право 

-  на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема 

- на дальнейшее возмездное использование с расширением объема. 

6. Если изобретение не используется в течение 4 лет 

- патентные права передаются другому лицу Роспатентом 

- любое лицо может требовать заключения принудительной лицензии 

- патент аннулируется. 

7. Исключительные права на изобретение действуют 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 20 лет. 

8. Исключительные права на полезную модель действуют 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 20 лет. 

9. Исключительные права на промышленный образец действуют 

- 5 лет 

- 10 лет 

- 20 лет. 

10. Срок действия исключительного права не может быть продлён для 

- изобретений 

- промышленных образцов 

- полезных моделей. 
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Уметь корректно отстаивать авторские 

права, соблюдать правила обо-

рота объектов интеллектуальной 

собственности; 

распознавать незаконные спосо-

бы использования объектов ин-

теллектуальной собственности; 

аргументировано обосновывать 

положения предметной области 

знания; 

защищать права авторов и па-

тентообладателей 

Примерные практические задания 

Задание: 

В рубрике «Картотека» найдите решение Арбитражного суда Владимирской области от 

30.11.2017 по делу № А11-6574/2017 http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-

08c811c7d3a6 . Найдите и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом по делу? 

2. Кто является ответчиком по делу? 

3. В чём состоят требования истца? 

4. Почему к участию в деле привлечена Кленова О.М.? 

5. На каком основании исключительные права перешли к ООО «ВИК-Энерго»? 

6. Каким образом вскрылся плагиат ? 

7. Какими доказательствами подтверждается факт плагиата? 

8. Какие способы защиты прав интеллектуальной собственности применены в данном 

случае? 

9. Какие обстоятельства учтены судом при определении суммы компенсации? 

10. Пересматривалось ли данное дело Судом по интеллектуальным правам, когда и с ка-

ким результатом? 

Владеть навыками договорного регули-

рования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности; 

навыками охраны прав правооб-

ладателей с помощью граждан-

ско-правовых средств защиты, 

применения административного 

и уголовного законодательства. 

Примерные практические задания 

Задание: 

1. На сайте любого интересующего вас журнала найдите текст договора о передаче ав-

торского права. Например, Вестник МГТУ http://vestnik.magtu.ru/avtoram.html. 

2. Изучите текст договора.  

3. Определите, к какому виду договоров в сфере авторского права он относится.  

4. Заполните договор от имени автора статьи. 

Знать − основные этические нормы 

деятельности современного 

ученого; 
− причины формирования и со-

держание этических норм науч-

ной деятельности; 
− несостоятельность принципа 

этической нейтральности науки; 
− этические нормы деятельно-

сти современного ученого. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

Педагогическая прак-

тика 

http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-08c811c7d3a6
http://kad.arbitr.ru/Card/4ff5f133-fc53-4768-9616-08c811c7d3a6
http://vestnik.magtu.ru/avtoram.html
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ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-
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вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-
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тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дис-

циплины с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − применять базовые знания об 

основных этических нормах на-

учной деятельности при написа-

нии реферата; 
− применять на достаточном 

уровне усвоения знания об ос-

новных этических нормах науч-

ной деятельности при написа-

нии реферата; 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 
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– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 
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1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-
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ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дис-

циплины с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками демонстрации базо-

вых норм этики научно-

исследовательской деятельности 

в процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата; 
− демонстрации на достаточном 

уровне норм этики научно-ис-

следовательской деятельности в 

процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата; 
− демонстрации на высоком 

уровне норм этики научно-

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 
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исследовательской деятельности 

в процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата. 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 
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– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-
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циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дис-

циплины с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Знать − основные этические нормы 

деятельности современного 

ученого; 
− причины формирования и со-

держание этических норм науч-

ной деятельности; 
− несостоятельность принципа 

этической нейтральности науки; 
− этические нормы деятельно-

сти современного ученого. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − применять базовые знания об 

основных этических нормах на-

учной деятельности при написа-

нии реферата; 
− применять на достаточном 

уровне усвоения знания об ос-

новных этических нормах науч-

ной деятельности при написа-

нии реферата; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 
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формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками демонстрации базо-

вых норм этики научно-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-
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исследовательской деятельности 

в процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата; 
− демонстрации на достаточном 

уровне норм этики научно-ис-

следовательской деятельности в 

процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата; 
− демонстрации на высоком 

уровне норм этики научно-

исследовательской деятельности 

в процессе сдачи кандидатского 

экзамена, защиты и написания 

реферата. 

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 
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в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

УК-6  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать − знать способы представления 

и планирования личного разви-

тия в научной области; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Вносят ли научные исследования изменения в жизнь исследователя? 

2. Цель жизни – что это для ученого? 

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − структурировать для пред-

ставления научные результаты;  

− корректно строить планы лич-

ного развития; 

− эффективно использовать 

личные способность при пред-

ставлении результатов; 

Практические задания 

 1. Определите этапы подготовки научного доклада на Международной зарубежной кон-

ференции «Проминжиниринг». 

Владеть − навыками представления док-

лада по результатам комплекс-

ного научного исследования 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Выполните графическое представление личного календаря с учетом подготовки науч-

ного доклада на конференции через 2 месяца по теме диссертационного исследования.   

Знать цель и перспективы профессио-

нального и личностного разви-

тия 

пути, способы решения задач, 

возникающих в ходе собствен-

ного профессионального и лич-

ностного развития 

методы и способы совершенст-

вования профессионально - лич-

ностного развития 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 
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процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 
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5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 
студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Уметь определять цели и задачи собст-

венного профессионального и 

личностного развития 

критически анализировать соб-

ственное профессиональное и 

личностное развитие 

рефлексировать результаты соб-

ственного профессионального и 

личностного развития 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 
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5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 
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2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Владеть навыками планирования и ре- Перечень вопросов для самоконтроля: 
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шения задач профессионального 

и личностного развития 

навыками самостоятельного ре-

шения задач собственного про-

фессионального и личностного 

развития 

навыками самореализации пла-

нирования и решения задач соб-

ственного профессионального и 

личностного развития 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 
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13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 
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13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Знать − цель и перспективы профес-

сионального и личностного раз-

вития; 
− пути, способы решения задач, 

возникающих в ходе собствен-

ного профессионального и лич-

ностного развития; 
− методы и способы совершен-

ствования профессионально - 

личностного развития. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

Педагогическая прак-

тика 
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ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-
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вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-
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тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дис-

циплины с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − определять цели и задачи соб-

ственного профессионального и 

личностного развития; 
− критически анализировать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие; 
− рефлексировать результаты 

собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 
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образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 
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заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 
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быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками планирования и ре-

шения задач профессионального 

и личностного развития; 
− навыками самостоятельного 

решения задач собственного 

профессионального и личност-

ного развития; 
− навыками самореализации 

планирования и решения задач 

собственного профессионально-

го и личностного развития. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 
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– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 
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1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-
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ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисцип-

лины с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Знать − цель и перспективы профес-

сионального и личностного раз-

вития; 
− пути, способы решения задач, 

возникающих в ходе собствен-

ного профессионального и лич-

ностного развития; 
− методы и способы совершен-

ствования профессионально - 

личностного развития. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − определять цели и задачи соб-

ственного профессионального и 

личностного развития; 
− критически анализировать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие; 
− рефлексировать результаты 

собственного профессионально-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-
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го и личностного развития. тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками планирования и ре- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
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шения задач профессионального 

и личностного развития; 
− навыками самостоятельного 

решения задач собственного 

профессионального и личност-

ного развития; 
− навыками самореализации 

планирования и решения задач 

собственного профессионально-

го и личностного развития. 

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 
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Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной деятельности 

Знать − основные определения ин-

формации; 

− основные виды информации и 

способы классификации инфор-

мации; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Виды информации в профессиональной деятельности: отличия и особенности. 

2. Используя перечень рекомендуемых результатов научных исследований приведите 

предполагаемые результаты по изучаемой теме научной деятельности. 

Представление 

результатов научных 

исследований 

Уметь − выделять набор признаков ис-

пользуемых в научных исследо-

ваниях 

− распознавать виды научной 

информации; 

− обсуждать способы эффектив-

ного представления информа-

ции; 

Практические задания  

1. Выполните построение концептуальной схемы для структуры диссертационного иссле-

дования. 

Владеть − способами сбора и регистра-

ции научной информации; 

− способами представления тео-

ретических и эмпирических ме-

тодов-действий и методов-

операций; 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Перечислите наиболее известные национальные и международные базы научного цити-

рования. Объясните назначение базы научного цитирования. 

2. Исследуйте функциональные возможности РИНЦ. 

3. Создайте подборки научных публикаций в РИНЦ.  

Знать − основные определения мето-

дологии; 

− критерии научности деятель-

ности; 

− нормы научной этики; 
− основные методы теоретиче-

Перечень теоретических вопросов 

1. Философско-психологические основания методологии. 

2. Системотехнические основания методологии. 

3. Опишите теоретические методы-операции, планируемых к применению в научно-

исследовательской работе. 

4. Опишите теоретические методы-действия, планируемых к применению в научно-

исследовательской работе. 

Методология и ин-

формационные техно-

логии в научных ис-

следованиях 
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ских и эмпирических исследо-

ваний в коллективной и индиви-

дуальной научной деятельности; 
− стадии, фазы и этапы в орга-

низации научной деятельности. 

 

Уметь − выделять стадии, фазы и эта-

пы организации научной дея-

тельности;  

− обосновывать привлечение 

специалистов к решению типо-

вых задач; 

− распознавать критерии науч-

ной деятельности; 

− приобретать знания в области 

математического моделирова-

ния; 

− корректно выражать и аргу-

ментировано обосновывать по-

ложения в области математиче-

ского моделирования 
− обсуждать способы эффектив-

ного решения задачи методами 

математического моделирова-

ния; 

− использовать на междисцип-

линарном уровне знания по ор-

ганизации научной деятельно-

сти. 

Практические задания 

Выполнить построение схем иерархической классификации, приведенных на рисунке. 

 
Рис. Схема классификации мер сходства при обработке  

экспериментальных данных 

 

Владеть − способами демонстрации уме-

ний вести индивидуальную на-

учную деятельность; 

− способами оценивания значи-

мости и практической пригод-

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 

Для предполагаемых диссертационных исследований построить схему классификации, 

определяющей вид объекта исследования. Для построения схемы выделить классифика-

ционные признаки и элементы каждой группы. на схеме должно быть отображено не ме-

нее трех уровней классификации 
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ности полученных результатов; 

− профессиональным языком 

математического моделирова-

ния и численных методов; 
− навыков коллективной науч-

ной деятельности;  

− навыками и методиками 

обобщения результатов реше-

ния, экспериментальной дея-

тельности; 

− навыками применения теоре-

тических и эмпирических мето-

дов-действий и методов-

операций; 

− навыками применения резуль-

татов решения, эксперименталь-

ной деятельности; 

− навыками совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем способами ис-

пользования возможностей ин-

формационной среды. 

Знать методы искусственного ин-

теллекта, их классификацию, 

области применения 

Перечень теоретических вопросов  

1. Назначение интеллектуальных автоматизированных систем. Примеры 

функционирующих интеллектуальных систем 

2. Структура интеллектуальных автоматизированных систем. Функцио-

нальные возможности и виды обеспечения. 

3. Принципы построения программных модулей для интеллектуальных ав-

томатизированных систем. 

Интеллектуальные 

автоматизирован-

ные системы 

Уметь выполнять теоретические и 

экспериментальные исследо-

Практические задания  

Выполнить разработку структуры действующей автоматизированной сис-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

вания для создания интеллек-

туальных систем управления 

процессами и производства-

ми, а также обработки дан-

ных 

темы. Описать ее функциональные возможности и виды обеспечения. 

Владеть навыками алгоритмической и 

программной реализации ме-

тодов искусственного интел-

лекта; 

навыками исследований ин-

теллектуальных систем 

управления с целью опреде-

ления их характеристик и оп-

ределения направлений их 

совершенствования. 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные за-

дания  

Используя принципы построения программных модулей для интеллекту-

альных автоматизированных систем, разработать новую структуру автома-

тизированной системы, содержащей программный модуль для интеллекту-

альной поддержки при принятии решений в системе управления. 

Знать − основные определения и поня-

тия, принципы управления, ис-

пользуемые в технических сис-

темах; 
− основные методы исследова-

ний; 
− основные методы исследова-

ний, используемых при по-

строении и моделировании сис-

тем управления технологиче-

скими процессами и производ-

ствами. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − корректно выражать и обосно-

вывать основные положения 

теории управления технологи-

ческими процессами и произ-

водствами; 
− объяснять (выявлять и стро-

ить) типичные модели систем 

управления техническими про-

цессами. 
− объяснять (выявлять и стро-

ить) типичные модели систем 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

управления технологическими 

процессами. 
развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками применения методы 

научного исследования при ре-

шении конкретной задачи; 
− практическими навыками ис-

пользования элементов по-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-
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строения и моделирования сис-

тем управления; 
− практическими навыками ис-

пользования элементов по-

строения и моделирования сис-

тем управления техническими и 

технологическими процессами 

путем использования возможно-

стей информационной среды. 

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 
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ОПК-2   Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий 

Знать − основные определения и поня-

тия в области представления 

результатов научных исследо-

ваний; 

− определения процессов ин-

формационных процессов, сис-

тем и технологий; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1.  Особенности  и формы представления первичной научной информации. 

2. Особенности  и формы представления вторичной научной информации. 

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 
Уметь − обосновывать применение 

программных средств для обра-

ботки и представления научной 

информации; 

Практические задания  

1. Выполните построение схемы классификации программного обеспечения по назначе-

нию, которое может быть использовано в научных исследованиях. 

Владеть − навыками и методиками 

обобщения результатов экспе-

риментальной деятельности; 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1.  Определить план экспериментальных исследований в диссертационной работе. 

2. Построить диаграммы для доказательства востребованности и масштабности диссерта-

ционных исследований. 

Знать − основные определения и поня-

тия в области информационных 

технологий; 

− основные правила обработки 

информации, полученной в ходе 

научных исследований; 

− определения процессов ин-

формационных процессов, сис-

тем и технологий; 

− приемы представления ре-

зультатов научных исследова-

ний; 

1. Характеристика научной деятельности: коллективная и индивидуальная научная дея-

тельность. 

2. Приведите концепцию индивидуальных научных исследований. 

3. Опишите эмпирические методы-операции, планируемых к применению в научно-

исследовательской работе. 

4. Опишите эмпирические методы-действия, планируемых к применению в научно-5. 

Исследовательской работе. 

 
Методология и ин-

формационные техно-

логии в научных ис-

следованиях 

Уметь − выделять этапы обработки на-

учной информации;  

1. На основании диаграмм, приведенных на рисунке, изучить передачу ресурсов по уров-

ням декомпозиции. 
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− обосновывать применение 

программных средств для обра-

ботки научной информации; 

− приобретать и расширять зна-

ния в области применения ин-

формационных технологий; 

− обсуждать способы эффектив-

ного решения задачи с исполь-

зование информационных тех-

нологий; 

− использовать на междисцип-

линарном уровне знания по об-

работке информации; 
 

Рис.  Диаграмма декомпозиции: а – А1; б –  А2 

3. Рассмотреть несколько аспектов для идеи «Исследование влияния схемы расстановки 

форсунок на формирование непрерывно-литой заготовки». 

 

Владеть − способами демонстрации ис-

пользовании информационных 

технологий в научных исследо-

ваниях; 

− основными методами решения 

типовых задач с помощью ин-

формационных технологий; 

− методиками использования 

информационных технологий в 

обработке научной информации; 

− навыками и методиками 

обобщения результатов экспе-

риментальной деятельности; 

− навыками совершенствования 

профессиональных знаний и 

1. Построить проект IDEF0 диаграммы для объекта диссертационного исследования. 

2. Построить проект IDEF0 диаграммы для процессов диссертационного исследования. 
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умений путем использования 

возможностей информационных 

технологий. 

Знать основные определения и понятия в 

области информационных техноло-

гий; 

основные правила обработки ин-

формации, полученной в ходе на-

учных исследований; 

определения процессов информа-

ционных процессов, систем и тех-

нологий; 

приемы представления результатов 

научных исследований; 

Теоретические вопросы: 

Становление распространения научного знания в России XVIII – XIX ве-

ков75 

Популяризация достижений науки в России в ХХ веке 

Функции, принципы и аудитория научной популяризации в СМИ 

Проблемы популяризации научного знания в российских СМИ 

Современные подходы к проблеме популяризации научного знания 

Источники информации для журналиста, пишущего о науке 

Объединения научных журналистов в России 

Основы популяриза-

ции науки 

Уметь выделять этапы обработки научной 

информации; 

обосновывать применение про-

граммных средств для обработки 

научной информации; 

приобретать и расширять знания в 

области применения информацион-

ных технологий; 

обсуждать способы эффективного 

решения задачи с использование 

информационных технологий; 

использовать на междисциплинар-

ном уровне знания по обработке 

информации; 

Задача 1: Выполнить оценку возрастной аудитории, которую может при-

влечь тема исследования. 

Задача 2: Определить информационные ресурсы, на которых могут быть 

размещены новости о продвижении исследований по теме ВКР. 

Задача 3. Определить основные новостные заголовки и лиды для этих ре-

сурсов. 

Владеть способами демонстрации использо-

вании информационных техноло-

гий в научных исследованиях; 

основными методами решения ти-

повых задач с помощью информа-

ционных технологий; 

методиками использования инфор-

мационных технологий в обработке 

научной информации; 

Задача 4. Выполнить представление результатов научных исследований по 

теме ВКР в популярном виде для разных возрастных групп и выбранных 

информационных ресурсов. 

 

https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/stanovlenie-rasprostraneniya-nauchnogo-znaniya-15062.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/stanovlenie-rasprostraneniya-nauchnogo-znaniya-15062.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/populyarizatsiya-dostijeniy-nauki-rossii-15063.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/funktsii-printsipyi-auditoriya-nauchnoy-15064.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/problemyi-populyarizatsii-nauchnogo-znaniya-15065.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/sovremennyie-podhodyi-probleme-populyarizatsii-15066.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/istochniki-informatsii-dlya-jurnalista-15067.html
https://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/obyedineniya-nauchnyih-jurnalistov-15068.html


Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 
навыками и методиками обобщения 

результатов экспериментальной 

деятельности; 

навыками совершенствования про-

фессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационных технологий. 

Знать − принципы и методы научных 

исследований; 
− принципы и методы научных 

исследований по направлению 

деятельности; 
− основные методы научно-

исследовательской деятельно-

сти. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь 

− анализировать задачи, нетипо-

вые задачи при реализации сис-

тем управления; 
− выделять и систематизировать 

основные гипотезы; 
− выделять и систематизировать 

основные гипотезы, а также 

планировать условия их провер-

ки и реализации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-
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зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть 

− навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации; 
− навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации по теме исследова-

ния; 
− навыками выбора методов и 

средств решения задач исследо-

вания. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-
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ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятельности 
Знать − структуру научного доклада, 

изданий в российских журналах, 

монографиях, 

научных публикаций россий-

ских и зарубежных изданий; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Должны ли построении доклада использоваться методы обобщения. 

2. Могут ли быть вариации в структуре научного доклада, изданий в российских журна-

лах, монографиях.  
Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − представлять цели и задачи в Практические задания 
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виде ментальной карты; 

− строить концептуальную схе-

му научных исследований; 

1. Выполните построение ментальной карты или семантической сети для отображения 

содержания русской народной сказки «Колобок».  

Владеть − построения ментальных карт 

типовыми средствами, универ-

сальными средствами, специа-

лизированными средствами; 

Задания на решение задач из профессиональной области  

1. Выполните построение ментальной карты или семантической сети для отображения 

взаимосвязи информационных потоков для диссертационного исследования. 

2. Выполните построение концептуальной схемы для структуры диссертационного иссле-

дования. 

Знать 

− общие принципы и подходы к 

решению задач эффективной 

организации исследовательской 

деятельности в условиях приме-

нения инновационных техноло-

гий; 
− методы и инструменты иссле-

довательской деятельности; 
− методы и инструменты иссле-

довательской деятельности, ее 

этапы и особенности реализации 

различных этапов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь 
− формировать и аргументиро-

вано представлять научные ги-

потезы; 
− формировать и аргументиро-

вано представлять научные ги-

потезы; ставить и решать науч-

ные задачи, обосновывать темы 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 
− ставить и решать научные за-

дачи, обосновывать темы науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ;  
− решать научно-практические 

задачи технико-экономического 

обоснования инновационных 

проектов при построении и ис-

следовании систем управления 

техническими объектами. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 
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По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть 

− порядком проведения научно-

исследовательских работ; 
− порядком проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 
− принципами постановки науч-

но-технических задач и спосо-

бами их решения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 
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усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-4  Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональной деятельности 

Знать − структуру научного доклада 

коллектива авторов; 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Коллективные исследования: достоинства и недостатки. 

2. Как определить авторскую долю участников научной коллаборации.   Представление ре-

зультатов научных 

исследований 
Уметь − использовать универсальные 

средства для представления 

коллективных докладов; 

Практические задания 

1. Разработай способ представления взаимодействия участников научной коллаборации, 

при этом учесть количество задач и подзадач, способы и средства взаимодействия, и т.п.    
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Владеть − навыками декомпозиции и 

композиции научных докладов 

Задания на решение задач из профессиональной области  

1. Примените разработанную методики для формирования коллаборации по теме научно-

го исследования.  

Знать понятия «научный коллектив», 

«исследовательский коллектив», 

«программа на¬учного экспе-

римента»; 

особенности организации разра-

ботки программы научного экс-

перимента; принципы организа-

ции работы исследовательского 

коллектива в области профес-

сиональной деятельности и их 

реализация. 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

14. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

15. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

16. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

17. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

18. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

19. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

20. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

21. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

22. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

23. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

24. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

25. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

26. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 
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10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
9. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

10. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

11. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

12. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

13. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

14. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

15. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

16. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

31. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

32. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

33. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

34. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

35. Методы обучения в высшей школе. 

36. Формы организации учебного процесса в вузе. 

37. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 
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38. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

39. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

40. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

41. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

42. Мониторинг качества обучения в вузе. 

43. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

44. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

45. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

46. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

47. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

48. Информационные технологии в университетском образовании. 

49. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

50. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

51. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

52. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

53. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

54. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

55. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

56. Типология личности преподавателя вуза. 

57. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

58. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

59. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

60. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Уметь выявлять объекты и цель про-

граммы научного эксперимента; 

определять этапы, структурные 

компоненты научного экспери-

мента; организовывать работу в 

исследовательском коллективе с 

учетом личностных особенно-

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 
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стей его участников. 5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 
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Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 
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17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Владеть навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

по разработке программы науч-

ного эксперимента; 

навыками организации по опре-

делению этапов, структурных 

компонентов на¬учного экспе-

римента; 

готовность к организации рабо-

ты исследовательского коллек-

тива в области профессиональ-

ной деятельности. 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 
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12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препода-

вателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 
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6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и пу-

ти осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 
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25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Знать 

− понятия «научный коллек-

тив», «исследовательский кол-

лектив», «программа научного 

эксперимента»; 
− особенности организации раз-

работки программы научного 

эксперимента; 
− принципы организации рабо-

ты исследовательского коллек-

тива в области профессиональ-

ной деятельности и их реализа-

ция. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь 

− выявлять объекты и цель про-

граммы научного эксперимента; 
− определять этапы, структур-

ные компоненты научного экс-

перимента; 
− организовывать работу в ис-

следовательском коллективе с 

учетом личностных особенно-

стей его участников. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 
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По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть 
− навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

по разработке программы науч-

ного эксперимента; 
− навыками организации по оп-

ределению этапов, структурных 

компонентов научного экспери-

мента; 
− готовность к организации ра-

боты исследовательского кол-

лектива в области профессио-

нальной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 
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усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Знать − понятия «научный коллек-

тив», «исследовательский кол-

лектив», «программа научного 

эксперимента»; 
− особенности организации раз-

работки программы научного 

эксперимента; 
− принципы организации рабо-

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

Педагогическая прак-

тика 
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ты исследовательского коллек-

тива в области профессиональ-

ной деятельности и их реализа-

ция. 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-
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туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-
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риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − выявлять объекты и цель про-

граммы научного эксперимента; 
− определять этапы, структур-

ные компоненты научного экс-

перимента; 
− организовывать работу в ис-

следовательском коллективе с 

учетом личностных особенно-

стей его участников. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-
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ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-
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низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 
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практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками организации работы 

исследовательского коллектива 

по разработке программы науч-

ного эксперимента; 
− навыками организации по оп-

ределению этапов, структурных 

компонентов научного экспери-

мента; 
− готовность к организации ра-

боты исследовательского кол-

лектива в области профессио-

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-
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нальной деятельности. ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-
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вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-
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тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-5 Способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных другими специалистами и в других научных 

учреждениях 
Знать − способы систематизации на-

учной информации 

Вопросы к беседе-обсуждению  

1. Особенности системного метода обобщения научной информации. 

2. Программные инструменты для представления системного метода обобщения: достоин-

ства и недостатки.   

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − представлять результатов сис-

темного анализа результатов 

индивидуальной и коллективной 

деятельности 

Практические задания 

1. Отобразите в виде семантической сети структуру и функции частей научной статьи или 

доклада.   

Владеть − навыками представления ре-

зультатов системного анализа 

работ индивидуальных и кол-

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Отобразите в виде семантической сети роли участников научной коллаборации по теме 

диссертационного исследования.   



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

лективных исследований, боль-

ших коллабораций 

Знать 

− основные методы научно-

исследовательской деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



Структурный 
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Структурный 

элемент 
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может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь 

− выделять и систематизировать 

основные гипотезы; 
− выделять и систематизировать 

основные гипотезы, а также 

планировать условия их провер-

ки и реализации; 
− критически оценивать и обра-

батывать научно-техническую 

информацию. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-
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ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть 

− навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации; 
− навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации ин-

формации по теме исследова-

ния; 
− навыками выбора методов и 

средств решения задач исследо-

вания. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-
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ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-6 Способность представлять полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 

авторских прав 
Знать − способы систематизации на-

учной информации 

Вопросы к беседе-обсуждению  

1. Научные коллаборации: виды и способы определения видов коллабораций. 

2. Необходимо ли выделять авторскую долю участников коллабрации. 

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − представлять результатов сис-

темного анализа результатов 

индивидуальной и коллективной 

деятельности 

Практические задания 

1. Выполните построение графа для отображения научных коллабораций выпускающей 

кафедры по данным РИНЦ.  

Владеть − навыками представления ре-

зультатов системного анализа 

больших коллабораций авторов 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Выполните построение графа для отображения научных коллабораций МГТУ по науч-

ной специальности 05.13.06.   
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Знать основные понятия и определе-

ния авторского права;права ав-

тора произведения науки; 

режим действия исключитель-

ного права на произведения 

науки на территории Россий-

ской Федерации; 

правовой режим охраны автор-

ских прав; 

правовой режим свободного ис-

пользования произведений нау-

ки; 

виды правонарушений и виды 

юридической ответственности в 

сфере защиты авторских прав; 

основные способы защиты ав-

торских прав. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под авторскими правами? 

2. Какими правами обладает автор произведений?  

3. Какие виды произведений охраняются авторским правом?  

4. Кто является автором произведения?  

5. Кто является соавторами произведения?  

6. Может ли соавтор самостоятельно использовать созданную им часть произведения? 

7. Что такое составное произведение? 

8. Что такое производное произведение? 

9. Является ли объектом авторских прав расписание поездов? 

10. Является ли переводчик субъектом авторского права на перевод? 

11. Является ли автор интернет-сайта субъектом авторского права? 

12. Каковы сроки действия охраны авторства? 

13. В каких случаях допускается свободное использование произведения без согласия ав-

тора? 

14. Что такое исключительное право на произведение? 

15. Каковы сроки действия исключительного права на произведение? 

16. Как определяется статус произведения после прекращения действия исключительного 

права? 

17. Переходит ли исключительное право на произведение по наследству? 

18. Возможна ли передача исключительных прав на произведение по договору? 

19. Какие возможности может дать автору лицензионный договор? 

20. Какие меры защиты исключительных прав автора предусмотрены ГК РФ? 

Защита интеллекту-

альной собственности 

Уметь применять правовые знания в 

сфере защиты интеллектуальной 

собственности при подготовке и 

защите НКР; 

использовать правовые знания в 

сфере защиты интеллектуальной 

собственности на междисцип-

линарном уровне; 

приобретать правовые знания в 

сфере защиты интеллектуальной 

собственности; 

корректно выражать и аргумен-

тировано обосновывать право-

Примерные практические задания 

Используя данные СПС Консультант Плюс найдите решение Арбитражного суда Кеме-

ровской области от 13 сентября 2018 г. по делу № А27-14943/2018. Найдите в тексте ре-

шения и выпишите ответы на следующие вопросы: 

1. Кто является истцом? 

2. Кто является ответчиком? 

3. В чем состоят исковые требования истца? 

4. К каким объектам авторских прав относится рисунок «Медведь»? 

5. В чём заключается исключительность права на результат интеллектуальной деятельно-

сти? 

6. Каким образом может передаваться право использования произведения? 

7. Кто является обладателем исключительных прав на изображение «Медведь»? 

8. На каком основание ООО «Маша и Медведь» обладает правом использования рисун-

ка? 
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вую позицию по защите автор-

ских прав. 

9.  На каком основание ООО «Протей» использовало рисунок «Медведь»? 

10.  В чем состоит нарушение исключительных прав? 

11.  Проводилась ли экспертиза по данному делу? 

12.  Необходимо ли доказывать вину нарушителя исключительных прав в данном деле? 

13.  Какой размер компенсации предусмотрен законом за нарушение исключительных 

прав? 

14.  Какой размер компенсации требует истец? 

15.  Предусматривает ГК РФ другие варианты компенсации? 

16.  На каком основании вещественное доказательство по данному делу подлежит унич-

тожению? 

17.  Какое решение принял суд? 

Владеть практическими навыками ин-

формационного поиска право-

вой и патентной информации 

при подготовке НКР; 

навыками и методиками обоб-

щения результатов информаци-

онного поиска при подготовки 

НКР; 

навыками работы с информаци-

онными системами распознаю-

щими плагиат; 

навыками цитирования; 

способами оценивания значимо-

сти и практической пригодности 

полученных результатов; 

профессиональным языком в 

сфере защиты авторских прав 

Примерные практические задания 

Используя ресурсы официального сайта Федерального института промышленной собст-

венности (ФИПС), найдите Российский сервер Еspacenet http://new.fips.ru/elektronnye-

servisy/ru-espace-net/index.php . 

Войдите в систему https://ru.espacenet.com/classification?locale=ru_RU  

Проведите интеллектуальный поиск по ключевым словам, относящимся к интересующей 

вас отрасли.  

Проведите расширенный поиск по ключевым словам, относящимся к интересующей вас 

отрасли. 

Проведите расширенный поиск по названию организации – определите количество патен-

тов Магнитогорского металлургического комбината в системе. 

Проведите расширенный поиск по ФИО изобретателя/заявителя – профессоров вашего 

института (кафедры), других известных вам лиц, занимающихся техническим творчест-

вом. 

Определите индекс Совместной патентной классификации, относящийся к вашей отрасли 

знаний или интересующей вас отрасли. Проведите интеллектуальный и расширенный по-

иск по индексам патентной классификации относящихся к вашей отрасли знаний или ин-

тересующей вас отрасли. 

Знать структуру интеллектуальных 

автоматизированных систем в 

форме их математического 

описания 

Перечень теоретических вопросов  

Какие основные методы искусственного интеллекта наиболее часто ис-

пользуются при синтезе интеллектуальной системы? 

В каких случаях целесообразно использовать методы искусственного ин-

теллекта с интеллектуальных системах управления? 

Что такое персептрон? Какие элементы входят в персептрон? Что такое 

Интеллектуальные 

автоматизирован-

ные системы 

http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/ru-espace-net/index.php
http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/ru-espace-net/index.php
https://ru.espacenet.com/classification?locale=ru_RU
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скрытый слой персептрона? Приведите структуру персептрона. 

Уметь выполнять декомпозицию 

сложных структур интеллек-

туальных автоматизирован-

ных систем для выделения и 

описания отдельных функций 

Практические задания и вопросы 

 

Какие методы искусственного интеллекта и каким образом рекомендуется 

использовать при формировании статической характеристики контура са-

монастройки? 

Какая имеется особенность применения замкнутых контуров самонастрой-

ки в адаптивных системах? 

Как, с использованием нейросетевой модели объекта, формируются его 

динамические свойства? 

Для каких целей используется обучающая выборка? Как необходимо фор-

мировать обучающую выборку для интеллектуальной системы на основе 

ИНС? 

Как организовать работу нейросетевого регулятора в системе управления 

при изменении режима управления? 

Как производится фаззификация? Приведите пример фаззификации. 

 

Владеть навыками разработки струк-

турных схем интеллектуаль-

ных систем управления; 

навыками записи математи-

ческих выражений для опи-

сания поведения интеллекту-

альных автоматизированных 

систем 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные за-

дания  

 

Выполните разработку структуры интеллектуальной системы управления 

техническим объектом. Для решения задания приведите решения отдель-

ных задач по разработке интеллектуальной ситемы управления: 

Задача 1. Выберите и опишите характеристики технического объекта для 

которого возможна разработка интеллектуальной системы управления 

Обоснуйте возможность разработки интеллектуальной системы. 

Задача 2. Выполните формализацию и произведите разработку структур-

ной схемы математической модели объекта управления. Укажите характе-

ристики объекта управления, которые позволили бы использовать интел-

лектуальную автоматизированную систему. 

Задача 3. Выполните синтез интеллектуальной автоматизированной систе-
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мы управления с использованием методов искусственного интеллекта 

Задача 4. Выполните исследование переходных процессов, происходящих 

в интеллектуальной автоматизированной системе. Определите характери-

стики этих процессов и сравните с характеристиками процесса управления 

без использования интеллектуальной автоматизированной системы 

Знать − основные правила представ-

ления и оформления научной 

информации с учетом соблюде-

ния авторских прав; 
− нормативные документы для 

составления заявок, грантов, 

проектов НИР; 
− требования к содержанию и 

правила оформления рукописей 

к публикации в рецензируемых 

научных изданиях 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − представлять научные резуль-

таты по теме диссертационной 

работы в виде публикаций в ре-

цензируемых научных изданиях; 
− представлять и оформлять по-

лученные результаты научно-

исследовательской деятельности 

в виде научных статей, отчетов, 

программных продуктов с уче-

том соблюдения авторских прав; 
− представлять результаты ис-

следований в виде презентаций. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-
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ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками представления на-

учных результатов по теме дис-

сертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых 

научных изданиях; 
− навыками представления по-

лученных результатов научно-

исследовательской деятельности 

в виде научных статей, отчетов, 

программных продуктов с уче-

том соблюдения авторских прав; 
− навыками публичного пред-

ставления результатов научно-

исследовательской деятельности 

в виде презентаций. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 
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В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-7 Владение методами проведения патентных исследований, лицензирования и защиты авторских прав при создании инновационных про-

дуктов в области профессиональной деятельности  

Знать − способы систематизации па-

тентных исследований 

Вопросы к беседе-обсуждению  

1. Области применения диаграмм для оценки структуры исследований. 

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − представлять отчет о патент-

ных исследованиях в виде таб-

лици схем классификации 

Практические задания  

1. Разработайте методику выбора группировочных признаков для классификации резуль-

татов патентного исследования. 

Владеть − навыками представления от-

чета о патентных исследованиях 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Выполните построение диаграмм описательной статистики по результатам патентного 
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в виде таблиц 

и схем классификации 

поиска, проведенного в ходе научно-исследовательской работы.  

Знать правовые основы патентного 

поиска; 

Реестр программ для ЭВМ и Ре-

естр баз данных; 

особенности правового режима 

программ для ЭВМ и баз дан-

ных; 

правовые основы лицензирова-

ния в сфере защиты интеллекту-

альной собственности; 

основные способы защиты ин-

теллектуальных прав. 

Примерные тесты 

Тест Защита патентных прав 

1. В судебном порядке рассматриваются споры 

- о подаче и рассмотрении заявки на патент 

- о государственной регистрации изобретений 

- о праве преждепользования. 

2. В судебном порядке не рассматриваются споры 

- о нарушении исключительного права  

- об оспаривании предоставления правовой охраны изобретению 

- об авторстве. 

3. В административном порядке рассматриваются споры 

- об авторстве  

- о нарушении исключительного права  

- об оспаривании предоставления правовой охраны изобретению. 

4. В административном порядке не рассматриваются споры 

- о подаче и рассмотрении заявки на патент 

- о праве преждепользования 

- о государственной регистрации изобретений. 

5. Правообладатель вправе потребовать вместо возмещения убытков компенсацию в 

размере 

- 1 миллион рублей 

- 6 миллионов рублей 

- 9 тысяч рублей. 

6. Способами защиты личных неимущественных прав автора изобретения являются 

- возмещение убытков 

- компенсация морального вреда 

- компенсация в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. 

7. Способами защиты личных неимущественных прав автора изобретения не являются 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права 

- компенсация в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей 

- компенсация в двукратном размере стоимости права использования. 

8. Административным органом, рассматривающим патентные споры, является 

- Роспотребнадзор 

- Росавиация 

- Роспатент.  

Защита интеллекту-

альной собственности 
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9. Органами, рассматривающими патентные споры, не являются 

- арбитражные суды 

- Палата по патентным спорам 

- нотариальная палата. 

10. Если материальные носители изобретения являются контрафактными, они подлежат 

- продаже с аукциона 

- уничтожению с компенсацией 

- уничтожению без компенсации. 

Уметь проводить патентные исследо-

вания; 

определять патентоспособность 

и патентную чистоту разрабаты-

ваемых технических проектов; 

анализировать материалы заявок 

на выдачу патентов (свиде-

тельств); 

Примерные практические задания 

Задание: 

Изучите формулу полезной модели и опишите её структурные элементы: название, из-

вестные признаки, отличительные признаки данной полезной модели.   

Формула полезной модели 

Стол компьютерный, содержащий столешницу, боковины, опоры с регулируемыми 

по высоте ножками, отличающийся тем, что столешница выполнена в виде единого 

элемента пятиугольной формы с радиальным вырезом переднего края  и установлена 

на металлическую раму, изготовленную как одно целое из поперечных и продоль-

ных элементов с установленными коммутационными желобами по краям и закреп-

ленную болтовыми соединениями с опорами круглого сечения, боковины прикреп-

лены через кронштейны к раме, на боковине или кронштейне размещен сетевой 

фильтр с блоком розеток.  

Владеть навыками использования Меж-

дународной патентной класси-

фикации; 

навыками поиска информации, 

содержащейся в официальных 

изданиях и электронных ресур-

сах Роспатента, на основе ин-

формационных ресурсов зару-

бежных и региональных патент-

ных ведомств; 

навыками оформления докумен-

тов на патентование изобрете-

ний, регистрацию программ для 

ЭВМ и баз данных. 

навыками составления жалоб, 

Примерные практические задания 

Задание  

Используя данные сети Интернет, сайта Федерального института промышленной собст-

венности (ФИПС) – Международная патентная классификация 2018, определите индекс 

Международной патентной классификации интересующей вас технической отрасли 

http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM . 

В ответе укажите отрасль и индекс МПК.  
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претензий, исковых заявлений 

по защите авторских прав. 

Знать − виды охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности; 
− особенности возникновения, 

осуществления, изменения, пре-

кращения прав на интеллекту-

альную собственность; 
− правовое положение участни-

ков отношений по использова-

нию интеллектуальной собст-

венности, особенности договор-

ного регулирования отчуждения 

исключительного права и выда-

чи лицензий. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − ориентироваться в видах ох-

раняемых результатов интеллек-

туальной деятельности; 
− осуществлять комплекс мер по 

выявлению и правовой охране 

объектов интеллектуальной соб-

ственности; 
− пользоваться информацион-

ными ресурсами в электронной 

базе данных патентной инфор-

мации ФГБУ ФИПС и зарубеж-

ных патентных ведомств. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-
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ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками анализа и система-

тизации видов охраняемых ре-

зультатов интеллектуальной 

деятельности; 
− навыками составления заявоч-

ной документации для получе-

ния правовой охраны объектов 

промышленной собственности; 
− навыками составления заявоч-

ной документации для получе-

ния правовой охраны объектов 

промышленной собственности;  
− способами оценивания значи-

мости и практической пригод-

ности полученных результатов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-
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ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ОПК-8 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Знать − способы представления ре-

зультатов научной деятельности 

в студенческой среды 

Вопросы к беседе-обсуждению 

1. Особенности представления научной информации на профессиональных и студенче-

ских конференциях.   

Представление ре-

зультатов научных 

исследований 

Уметь − представлять результаты на-

учных исследований для уров-

ней высшего образования 

Практические задания  

1. Выполните разработку макета электронной презентации для студенческого доклада на 

конференции «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования».  

Владеть − навыкам представления ре-

зультатов научных исследова-

ний для уровней высшего обра-

зования с помощью программ 

общего назначения 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Выполните подготовку демонстрации  для представления результатов патентного ис-

следования для обучения по дисциплине «Представление результатов научных исследо-

вания» для магистрантов.  
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Знать понятия «деятельность», «пре-

подавательская деятельность»; 

основные виды деятельности 

преподавателя высшей школы 

методы планирования педагоги-

ческой деятельности преподава-

теля высшей школы 

теоретико-методические основы 

педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препо-

давателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

Педагогика и психо-

логия высшей школы 
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12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и 

пути осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 
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12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Уметь осуществлять обоснованный 

выбор видов преподавательской 

деятельности 

планировать педагогический 

процесс по основным образова-

тельным программам высшего 

образования 

реализовывать теоретико-

методические основы педагоги-

ческой деятельности по основ-

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 
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ным образовательным програм-

мам высшего образования 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препо-

давателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 
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2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 

8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и 

пути осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 
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20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 

28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Владеть навыками обоснованного выбо-

ра видов преподавательской 

деятельности 

навыками планирования педаго-

гического процесса по основ-

ным образовательным програм-

мам высшего образования 

навыками реализации теорети-

ко-методических основ педаго-

гической деятельности по ос-

новным образовательным про-

граммам высшего образования 

Перечень вопросов для самоконтроля: 

1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 

2. Использование преподавателем различных заданий как инструмента диагностики и 

метода формирования нового знания по дисциплине. 

3. Лекции, семинары, практикумы и практики, их общие и частные цели. 

4. Содержание, методы, средства и формы обучения каждого вида занятий и примеры их 

реализации. 

5. Основы проектирования и организации ситуаций совместной продуктивной деятель-

ности преподавателя и студентов 

6. Воспитательные задачи и их решение в деятельности преподавателя высшей школы. 

Систематика воспитательных задач. 

7. Воспитательные системы, их классификация. Особенности гуманистического и техно-

кратического воспитания. 

8. История становления отечественной и зарубежной высшей школы. 

9. Личностно-ориентированное образование, его принципы.  

10. Технологии обучения, используемые в высшей школе. 

11. Возможности и ограничения использования групповых методов в образовательном 

процессе. 

12. Компоненты педагогического процесса в высшей школе. 

13. Образовательная среда вуза и ее влияние на процесс адаптации студентов младших 

курсов. 
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Перечень тем рефератов: 

1. Место технического университета в российском образовательном пространстве. 

2. Качество образования и образовательного процесса: цели, методы и приемы оценки. 

3. Факторы, средства и условия профессионально-педагогической деятельности препо-

давателя вуза. 

4. Методические и технологические проблемы современной дидактики высшей школы. 

5. Контекстное обучение в высшей школе. 

6. Основы научно-методической работы в высшей школе.  

7. Педагогические методы преобразования научного знания в учебный материал. 

8. Основы учебно-методической работы в высшей школе: методы, средства, формы, 

приемы. 

9. Систематика познавательных и воспитательных задач преподавателя высшей школы. 

10. Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов: требования 

и перспективы. 

11.  Основные проблемы и тенденции развития отечественной педагогики и психологии 

высшей школы. 

12. Педагогическая деятельность в вузе как объект научного исследования. 

13. Проектная деятельность в вузе как объект научного исследования. 

14. Структура и основные компоненты педагогического процесса в вузе.  

15. Особенности  студенческого возраста. Адаптация студентов младших курсов и управ-

ление ею.  

16. Образовательная среда вуза как фактор формирования личности в период студенчест-

ва. 

Тематика может быть уточнена при согласовании с ведущим преподавателем. 

 

Перечень индивидуальных заданий: 
1. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению лекционного занятия. 

2. Представить алгоритм подготовки преподавателя к проведению практического (семи-

нарского) занятия с применением активных методов обучения.  

3. Разработать этапы работы куратора студенческой группы первого курса по управле-

нию адаптацией студентов вуза.  

4. Обосновать выбор методов обучения студентов по конкретной теме (дисциплина – по 

выбору). 

5. Смоделировать структуру дидактического мастерства преподавателя высшей школы. 

6. Проанализировать учебный план по конкретному направлению подготовки с позиций 

требований компетентностного подхода. 

7. Сделать обоснованный выбор технологии обучения для использования при проведе-

нии учебного занятия (формы обучения – по выбору) по конкретной теме. 
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8. Приведите примеры видов и форм организации научно-исследовательской работы со 

студентами. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Фундаментализация и гуманизация образования в высшей школе – актуальность и 

пути осуществления. 

2. Интеграционные процессы в современном высшем образовании. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

4. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения в высшей школе. 

5. Методы обучения в высшей школе. 

6. Формы организации учебного процесса в вузе. 

7. Педагогические технологии и их использование в высшей школе. 

8. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

9. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

10. Технологии развивающего обучения и их применение в высшей школе. 

11. Коммуникативная характеристика преподавателя высшей школы. 

12. Мониторинг качества обучения в вузе. 

13. Психолого-педагогические основы формирования профессионально-педагогического 

мышления аспирантов. 

14. Системное проектирование на примере разработки конкретной образовательной тех-

нологии 

15. Портфолио в вузе, технологическая карта его составления. 

16. Педагогические способности преподавателя высшей школы. 

17. Учебные стратегии преподавателя высшей школы. 

18. Информационные технологии в университетском образовании. 

19. Развитие творческих способностей студентов (на примере изучения отдельных дисци-

плин). 

20. Компетентностный подход и его реализация в высшей школе. 

21. Формирование исследовательских умений студентов в высшей школе. 

22. Развитие критического мышления студентов в образовательном процессе высшей 

школы. 

23. Познавательная деятельность студентов вуза, пути и средства ее активизации. 

24. Психолого-педагогические  основы формирования коммуникативной  компетентности  

студентов  в вузе. 

25. Развитие творческого мышления студентов в процессе  воспитательной деятельности. 

26. Типология личности преподавателя вуза. 

27. Системный подход к формированию личности студента в педагогике и психологии 

высшей школы. 
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28. Личность студента как субъекта образования и психолого-педагогические основы ее 

изучения. 

29. Основные проблемы и тенденции развития современной высшей школы. 

30. Организация работы исследовательского коллектива в высшей школе. 

Знать − понятия «преподавательская 

деятельность», виды преподава-

тельской деятельности; 
− содержание, структуру, функ-

цию преподавательской дея-

тельности в высшей школе; 
− закономерности и принципы 

организации преподавательской 

деятельности в высшей школе. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

Педагогическая прак-

тика 
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- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 
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– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − осуществлять обоснованный 

выбор видов преподавательской 

деятельности по основным об-

разовательным программам 

высшего образования; 
− использовать потенциал пре-

подавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам; 
− осуществлять выбор основных 

образовательных программ 

высшего образования в процессе 

преподавательской деятельно-

сти. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-
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лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 
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– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 

 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 
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Владеть − обоснованного выбора видов 

преподавательской деятельно-

сти; 
− реализации потенциала пре-

подавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образова-

ния; 
− проектирования и реализации 

основных образовательных про-

грамм высшего образования в 

процессе преподавательской 

деятельности. 

Педагогическая практика проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педа-

гогическая практика является стационарной и проводится на кафедре вычислительной 

техники и программирования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Педагогическая прак-

тика является непрерывной и проводится согласно графика учебного процесса.  

Индивидуальный план прохождения практики для каждого аспиранта составляется науч-

ным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

В целом практика предполагает: 

– ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном учреждении, 

организацией и проведением учебных занятий; 

– ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным пла-

ном по одной из образовательных программ; 

– ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, предназначен-

ных к реализации в выбранных аспирантом учреждениях различного уровня и профиля 

образовательной подготовки; 

– ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

– изучение лабораторного оборудования или программно-информационного обеспечения 

для ЭВМ; 

– подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий; 

– разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

– обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках учебных про-

грамм с учетом характеристик контингента учащихся (студентов слушателей); 

– проведение учебных занятий (полностью, либо отдельных частей, встроенных в заня-

тие); 

– осуществление научно-методического анализа подготовленных и проведенных аспиран-

том занятий; 

– участие в разработке новых учебно-методических пособий, лабораторных стендов, про-

граммного обеспечения или выполнение иных видов работ по заданию кафедры.  

По итогам практики аспирант формирует отчет, включающий в себя подробный анализ 

проделанной работы и методический пакет по избранной учебной дисциплине: 

- план-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисциплины с 

указанием списка использованных источников; 

- разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10); 

- отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журна-

лы, статьи и пр.). 

Вид аттестации по итогам практики – зачет с оценкой. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспирантов. Ос-
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новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании технологических умений, связанных с педагогической деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности 

аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой 

людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пере-

ключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению общест-

венных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой куль-

туры будущих магистров. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и орга-

низационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза или 

иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соответст-

вии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержденным 

заведующим кафедрой практиканты: 

1. Изучают: 

– содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы ка-

федры;  

– учебно-методические материалы;  

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и практиче-

ских занятий;   

– научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам (не 

менее трех посещений); 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной дис-

циплины (не менее двух наблюдений) 

– самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным руко-

водителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

– самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух заня-

тий); 

– разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее одно-

го конспекта); 

– участвуют в разработке учебно-методических изданий, лабораторных стендов или про-

грамм для ЭВМ по заданию кафедры. 
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По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анализом всех 

видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отчету прила-

гается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе практи-

канта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сдается 

на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в виде 

собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом мате-

риалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного пре-

подавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида прак-

тики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не может 

быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация академи-

ческой задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки по спе-

циально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академической 

задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Обязательной формой отчетности по педагогической практике является письменный от-

чет.  

Содержание отчета должно включать следующие разделы: 

1. Содержание. 

2. Введение. 

3. План-конспект лекций и практических занятий по теме избранной учебной дисципли-

ны с указанием списка использованных источников. 

4. Разработанные самостоятельно тесты или практические задания (не менее 7-10) 

5. Отобранные публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, жур-

налы, статьи и пр.). 

6. Заключение. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены в 

учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вычис-

лительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Знать − понятия «преподавательская 

деятельность», виды преподава-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-
Практика по получе-

нию профессиональ-
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тельской деятельности; 
− содержание, структуру, функ-

цию преподавательской дея-

тельности в высшей школе; 
− закономерности и принципы 

организации преподавательской 

деятельности в высшей школе. 

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − осуществлять обоснованный 

выбор видов преподавательской 

деятельности по − основным 

образовательным программам 

высшего образования; 
− использовать потенциал пре-

подавательской деятельности по 

основным образовательным 

программам; 
− осуществлять выбор основных 

образовательных программ 

высшего образования в процессе 

преподавательской деятельно-

сти. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 
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Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − обоснованного выбора видов 

преподавательской деятельно-

сти; 
реализации потенциала препо-

давательской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образова-

ния; 
− проектирования и реализации 

основных образовательных про-

грамм высшего образования в 

процессе преподавательской 

деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-
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наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способность к разработке новых математических методов моделирования объектов и явлений 

Знать научные основы, модели и ме-

тоды идентификации производ-

ственных процессов, комплек-

сов и интегрированных систем 

управления; 

формализованные методы ана-

лиза, синтеза, исследования и 

оптимизация модульных струк-

тур систем сбора и обработки 

данных в АСУТП, АСУП, 

АСТПП; 

методы и алгоритмы анализа, 

синтеза и исследования модуль-

ных структур систем сбора и 

Вопросы к экзамену 

1. Методы синтеза математических моделей АСУ и объектов управления. Характеристики 

аналитических, экспериментальных и аналитико-экспериментальных методов. Области 

применения этих методов. 

2. Настройка математических моделей процессов и систем. Пассивные методы определе-

ния динамических характеристик объекта управления. Регрессионные модели динамиче-

ских и статических характеристик систем. 

3. Поисковые методы идентификации моделей систем. Виды поисковых методов, пример 

поискового метода нахождения коэффициентов регрессионного управления. 

4. Способы математического описания технологических систем управления и их элемен-

тов. Статистические модели. Динамические модели. 

5. Имитационное моделирование, принцип построение имитационных моделей, область 

применения имитационных моделей. 

6. Модели транспортных систем. Методы решения транспортных задач. 

7. Модели надежности систем. Модели планирования графика технического обслужива-

ния. 

Спецдисциплина 
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обработки данных; 

Уметь использовать аппарат формали-

зации решений при анализе, 

синтезе и исследовании систем 

сбора и обработки данных и по-

лучать формализованные реше-

ния; 

использовать методы и  типовые 

алгоритмы для анализа, синтеза, 

исследования и оптимизации 

систем сбора и обработки дан-

ных АСУ;  

реализовывать методы и алго-

ритмы для анализа, синтеза, ис-

следования и оптимизации сис-

тем сбора и обработки данных 

АСУ  с использование различ-

ных программно-технических 

средств; 

Практические задания  
 1. Приведите классификацию типовых алгоритмов, которые могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе по выбранной теме. 

Владеть навыками оперирования аппара-

том формализации, формализо-

вать типовые задачи анализа, 

синтеза и исследования струк-

тур АСУ;  

способностью производить ана-

лиз, синтез, исследование и оп-

тимизацию типовых модульных 

структур сбора и обработки 

данных АСУ; 

навыками реализации закончен-

ных программно-технических 

комплексов для анализа, синте-

Задания на решение задач из профессиональной области 

. 1. Разработайте схему функционирования программно-технических комплекса для ана-

лиза результатов исследования. 
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за, исследования и оптимизации 

модульных структур сбора и 

обработки данных различных 

типов 

Знать основные численные методы 

вычислительной математики, 

основные положения теории 

программирования 

Вопросы к зачету 

1. История понятия «моделирование».  

2. Основные понятия «системного подхода», «системных исследований», «системного 

анализа».  

3. Моделирование и целенаправленная деятельность.  

4. Моделирование: полное, неполное, приближенное.  

5. Моделирование: детерминированное, стохастическое, статическое, динамическое.  

6. Моделирование: дискретное, дискретно-непрерывное, непрерывное.  

7. Классификация видов наглядного моделирования.  

8. Классификация видов математического моделирования.  

9. Классификация видов моделирования объектов и явлений.  

10. Имитационное моделирование объектов и явлений.  

11. Структурно-системное моделирование.  

12. Аналитическое моделирование.  

13. Ситуационное моделирование.  

14. Общая структура базы знаний. Архитектура базы знаний АСНИ.  

15. Общая модель процесса научных исследований. Место вычислительного эксперимента 

в этой модели.  

Методы моделирова-

ния объектов и явле-

ний 

Уметь адекватно выбирать и приме-

нять численные методы для ре-

шения поставленной задачи 

Практические задания  

1. Выбрать способ эффективного решения с использованием численных методов, который 

может быть использован в научно-исследовательской работе по выбранной теме. 

Владеть навыками выбора, использова-

ния, разработки 

численных методов вычисли-

тельной математики при мате-

матическом моделировании 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Разработайте метода решения возможными численными методами посредством анализа 

полученных результатов. 

Знать  − научные основы, модели и 

методы идентификации произ-

водственных процессов, ком-

плексов и интегрированных сис-

тем управления;; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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− методы разработки моделей 

идентификации производствен-

ных процессов, комплексов; 
− методику применения типо-

вых методов идентификации; 

комплексный подход в вопросах 

идентификации и построения 

моделей производственных 

процессов и интегрированных 

систем управления; 

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 
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Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − использовать типовые алго-

ритмы и методы идентификации 

простых производственных 

процессов; делать логические 

выводы о структуре идентифи-

цируемой системы; 
− выбирать необходимый набор 

методов и алгоритмов для иден-

тификации сложных производ-

ственных процессов и интегри-

рованных систем управления; 
− разрабатывать модели и мето-

ды идентификации на основе 

типовых, для сложных произ-

водственных процессов и интег-

рированных систем управления;  
− определять последователь-

ность идентификации, осущест-

влять поиск и идентификацию 

критически важных участков в 

системе управления; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 
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академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − способами работы с типовыми 

средствами идентификации 

производственных процессов; 
− методами определения на-

правлений исследований при 

идентификации управляющих 

систем, в том числе и специаль-

ного назначения; 
− практическими навыками раз-

работки специализированных 

методов и моделей идентифика-

ции, используя современные 

научные достижения для иден-

тификации систем и процессов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 
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виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-2 Способность к развитию качественных и приближенных аналитических методов исследования математических моделей 

Знать типовые методы математическо-

го моделирования сложных ди-

намических объектов и систем 

управления и их алгоритмиза-

ция; 

современные теоретические и 

экспериментальные методы раз-

работки математических моде-

лей организационно-

технологических систем, ком-

плексов и объектов управления; 

методы формализации и реше-

ния задач моделирования слож-

ных систем и объектов управле-

ния; методы алгоритмизации 

сложных взаимосвязанных 

структур систем и объектов 

управления; 

Вопросы к экзамену 

1. Метод математического программирования, основа и обоснование метода, использова-

ние метода для построения и адаптации математических моделей. 

2.Построение графиков загрузки агрегатов автоматизированных производственных ком-

плексов с использованием методов математического программирования. 

3. Методы нелинейного программирования. Виды ограничений. 

4. Вариационные исчисления. Уравнения Эйлера. Метод множителей Лагранжа. Уравне-

ние Эйлера-Лагранжа 

5. Назначение математических моделей при разработке современных систем автоматизи-

рованного управления процессами. 

6. Статические и динамические модели автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами. 

7. Методы исследования статических и динамических свойств и параметров сложных ди-

намических систем управления. 

8. Информационное обеспечение различных уровней управления в иерархической систе-

ме. 

9. Виды статических моделей, используемых в АСУ ТП, достоинства и недостатки, спосо-

бы их представления. 

10. Динамические модели объектов управления, достоинства и недостатки, способы их 

представления. 

11. Уровневая модель представления современных систем управления. Назначение каждо-

Спецдисциплина 
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го уровня, его функциональные характеристики, методы взаимосвязи с соседними уров-

нями. 

12. Организация сбора экспериментальной информации в условиях крупного производст-

ва, управляемого распределенной системой включающей контроллеры и станции SCADA 

систем. 

13. Структура распределенной системой управления производством включающей кон-

троллеры и станции SCADA систем. 

14. Методы и способы получения данных с применением SCADA систем. 

15. Встроенное и модельное программирование. Отличия. Достоинства и недостатки. 

16. Общие принципы построения самонастраивающихся систем управления. 

Классификация адаптивных системы управления  

Уметь применять методы математиче-

ского моделирования для иссле-

дования и проектирования орга-

низационно-технологических 

систем и комплексов; 

разрабатывать алгоритмы для 

математического моделирова-

ния систем и объектов управле-

ния;  

производить программную реа-

лизацию алгоритмов моделиро-

вания; 

разрабатывать и реализовывать 

структурные модели сложных 

управляющих систем и ком-

плексов с учетом современных 

научных достижений; 

Практические задания  
 1. Приведите классификацию моделей, применимых для решения научной задачи по теме 

диссертационного исследования. 

Владеть навыками  разработки и реали-

зации математических моделей, 

типовых организационно-

технологических систем и ком-

плексов, функциональных задач 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Определите элементы научной новизны для математических моделей, используемых в 

диссертационной работе по теме исследования. 
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и объектов управления; 

навыками  алгоритмизации ма-

тематических моделей с исполь-

зованием типовых программных 

комплексов; 

навыками использования интег-

рированных сред разработки 

алгоритмизации и программной 

реализации математических мо-

делей систем и объектов управ-

ления; 

Знать основные типы моделей, задачи 

и методы моделирования систем 

различных классов, принципы 

построения моделей, методы 

формализации, алгоритмизации 

и реализации моделей на ЭВМ. 

Перечень теоретических вопросов  
1. Классификационные  признаки математических моделей.  

2. Классификация  математических моделей в зависимости от сложности объекта модели-

рования.  

3. Классификация математических моделей в зависимости от оператора модели.   

4. Классификация математических моделей в зависимости от параметров модели.  

5. Классификация математических моделей в зависимости от целей моделирования.  

6. Классификация математических моделей в зависимости от методов реализации. 

Исследование мате-

матических моделей 

Уметь - разрабатывать модели реаль-

ных систем, формулировать и 

решать задачи анализа и синтеза 

систем различных классов, ис-

пользуя современные методы 

исследования; 

- анализировать результаты и 

выявлять свойства и закономер-

ности, присущие процессам, 

протекающим в системах. 

Практические задания  
Выполнить построение динамической модели реализации продукции. 

Владеть навыками исследования слож-

ных систем современными ана-

литическими, численными и 

имитационными методами, а 

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания  
На основе методов имитационного моделирования (агентное моделирование) разработать 

модель реализации продукции средствами AnyLogic. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

также методами оптимизации, 

направленными на решение за-

дач обработки и анализа резуль-

татов эксперимента. 

Знать − основные требования и крите-

рии оценки средств, методов, 

алгоритмов и программ, органи-

зационно-технологических сис-

тем и комплексов; 
− основные требования и крите-

рии оценки средств, методов, 

алгоритмов и программ, органи-

зационно-технологических сис-

тем и комплексов, обеспечи-

вающих надежность, контроль и 

диагностику функционирования 

элементов и устройств вычисли-

тельной техники и систем 

управления. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − формулировать цели и основ-

ные этапы оценки средств, ме-

тодов, алгоритмов 
и программ организационно-

технологических систем  и ком-

плексов; 
− формулировать цели и основ-

ные этапы оценки средств, ме-

тодов, алгоритмов 
и программ организационно-

технологических систем  и ком-

плексов обеспечивающих на-

дежность, контроль и диагно-

стику функционирования эле-

ментов и устройств вычисли-

тельной техники и систем 

управления 
критерии и показатели степени 

их достижения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 
наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − методами расчета показателей 

средств, методов, алгоритмов и 

программ, технологических сис-

тем  и комплексов; 
− методами расчета показателей 

средств, методов, алгоритмов и 

программ, технологических сис-

тем  и комплексов; 
− методами расчета показателей 

средств, методов, алгоритмов и 

программ, технологических сис-

тем  и комплексов, обеспечи-

вающих надежность, контроль и 

диагностику функционирования 

элементов и устройств вычисли-

тельной техники и систем 

управления. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 
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или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-3 Способность к разработке, обоснованию и тестированию эффективных вычислительных методов с применением современных компьютер-

ных технологий 

Знать научные основы, модели и ме-

тоды идентификации производ-

ственных процессов, комплек-

сов и интегрированных систем 

управления;  

методы разработки моделей 

идентификации производствен-

ных процессов, комплексов; ме-

тодику применения типовых 

Вопросы к экзамену 

 1. Интегрированные системы управления производством (ИАСУП). Основные принципы 

создания ИАСУП, принцип системного подхода к созданию ИАСУП. 

2. Принципы открытых систем, используемые при проектировании ИАСУП. Сетевая ар-

хитектура ИАСУП, принципы клиент – серверного взаимодействия между элементами и 

уровнями ИАСУП 

3. Уровень сбора информации об объекте, структура уровня, основные классификацион-

ные параметры. 

4. Уровень управления технологическим процессом, структура уровня, технические сред-

ства и характеристики уровня. 

Спецдисциплина 
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методов идентификации; 

комплексный подход в вопросах 

идентификации и построения 

моделей производственных 

процессов и интегрированных 

систем управления; 

5. Уровень диспетчеризации процесса управления, общая структура и назначение элемен-

тов уровня, возможные примеры использования, виды программных средств для построе-

ния уровня. 

6. Уровень оперативного планирования производства. Задачи уровня, область примене-

ния, общая структура уровня диспетчеризации для непрерывных и дискретных техноло-

гических процессов. 

7. Уровень процесса производства, основное назначение уровня, элементы входящие в 

уровень. 

8. Сопряжение элементов и подсистем в одноуровневых и многоуровневых системах 

АПК, основные методы, примеры сопряжения. 

9.. Классификация видов обрабатываемых данных. Виды архитектур баз и банков данных 

Уметь использовать типовые алгорит-

мы и методы идентификации 

простых производственных 

процессов;  

делать логические выводы о 

структуре идентифицируемой 

системы; 

выбирать необходимый набор 

методов и алгоритмов для иден-

тификации сложных производ-

ственных процессов и интегри-

рованных систем управления; 

разрабатывать модели и методы 

идентификации на основе типо-

вых, для сложных производст-

венных процессов и интегриро-

ванных систем управления; оп-

ределять последовательность 

идентификации, осуществлять 

поиск и идентификацию крити-

чески важных участков в систе-

ме управления; 

Практические задания  
 1. Приведите типовые алгоритмы и методы идентификации простых производственных 

процессов. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

Владеть способами работы с типовыми 

средствами идентификации 

производственных процессов; 

методами определения направ-

лений исследований при иден-

тификации управляющих сис-

тем, в том числе и специального 

назначения; 

практическими навыками разра-

ботки специализированных ме-

тодов и моделей идентифика-

ции, используя современные 

научные достижения для иден-

тификации систем и процессов 

Задания на решение задач из профессиональной области 

. 1. Приведите модификацию типовых алгоритмов и методов идентификации простых 

производственных процессов, которая должна быть  

выполнена при их использовании в диссертационной работе. 

Знать − научные основы, модели и 

методы идентификации произ-

водственных процессов, ком-

плексов и интегрированных сис-

тем управления;; 
− методы разработки моделей 

идентификации производствен-

ных процессов, комплексов; 
− методику применения типо-

вых методов идентификации; 

комплексный подход в вопросах 

идентификации и построения 

моделей производственных 

процессов и интегрированных 

систем управления; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − использовать типовые алго-

ритмы и методы идентификации 

простых производственных 

процессов; делать логические 

выводы о структуре идентифи-

цируемой системы; 
− выбирать необходимый набор 

методов и алгоритмов для иден-

тификации сложных производ-

ственных процессов и интегри-

рованных систем управления; 
− разрабатывать модели и мето-

ды идентификации на основе 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-
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типовых, для сложных произ-

водственных процессов и интег-

рированных систем управления;  
− определять последователь-

ность идентификации, осущест-

влять поиск и идентификацию 

критически важных участков в 

системе управления; 

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − способами работы с типовыми 

средствами идентификации 

производственных процессов; 
− методами определения на-

правлений исследований при 

идентификации управляющих 

систем, в том числе и специаль-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  
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ного назначения; 
− практическими навыками раз-

работки специализированных 

методов и моделей идентифика-

ции, используя современные 

научные достижения для иден-

тификации систем и процессов. 

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 

ПК-4 Владение методами и средствами реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-

ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента 

Знать современные численные методы 

и программные средства для 

решения практических задач 

Вопросы к зачету 

1. Методы научных исследований, используемых в науке и технике.  

2. Средства научных исследований, используемых в науке и технике.  

3. Целевые функции.  

4. Граничные условия.  

5. Критерии приоритетности решения задач.  

6. Принципы планирования эксперимента.  

7. Кодирование факторов.  

8. Математическое моделирование процесса обработки.  

9. Проверка модели на адекватность.  

10. Критерий Стьюдента.  

11. Критерий Кохрена.  

12. Критерий Госсета.  

13. Постановка проектной задачи.  

14. Обобщенный вариант решения.  

15. Компьютерное моделирование процесса обработки. 

Комплексные иссле-

дования и натурный 

эксперимент 

Уметь выбирать способы эффективно-

го решения задач посредством 

использования программных 

средств 

Практические задания  

1. Выбрать способ эффективного решения, который может быть использован в научно-

исследовательской работе по выбранной теме. 

Владеть основными методами решения 

прикладных задач. 

Задания на решение задач из профессиональной области 

 1. Разработайте метод решения программно-технических комплекса для анализа резуль-

татов исследования. 

Знать − научные основы, модели и 

методы идентификации произ-

водственных процессов, ком-

плексов и интегрированных сис-

тем управления; 
− формализованные методы 

анализа, синтеза, исследования 

и оптимизация модульных 

структур систем сбора и обра-

ботки данных в АСУТП, АСУП, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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АСТПП; 
− методы и алгоритмы анализа, 

синтеза и исследования модуль-

ных структур систем сбора и 

обработки данных; 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − использовать аппарат форма-

лизации решений при анализе, 

синтезе и исследовании систем 

сбора и обработки данных и по-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 
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лучать формализованные реше-

ния; 
использовать методы и типовые 

алгоритмы для анализа, синтеза, 

исследования и оптимизации 

систем сбора и обработки дан-

ных АСУ; 
− реализовывать методы и алго-

ритмы для анализа, синтеза, ис- 

следования и оптимизации сис-

тем сбора и обработки данных 

АСУ с использование различ-

ных программно-технических 

средств; 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − оперирования аппаратом фор-

мализации, формализовать ти-

повые задачи анализа, синтеза и 

исследования структур АСУ; 
− производить анализ, синтез, 

исследование и оптимизацию 

типовых модульных структур 

сбора и обработки данных АСУ; 
− реализации законченных про-

граммно-технических комплек-

сов для анализа, синтеза, иссле-

дования и оптимизации модуль-

ных структур сбора и обработки 

данных различных типов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 
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может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-5 Владение навыками комплексного исследования научных и технических проблем с применением современной технологии математического 

моделирования и вычислительного эксперимента 

Знать современные технологии мате-

матического моделирования и 

вычислительного эксперимента 

Вопросы к зачету 

1. Классификация видов натурного и физического моделирования.  

2. Имитационное моделирование.  

3. Структурно-системное моделирование.  

4. Аналитическое моделирование.  

5. Ситуационное моделирование.  

6. Общая структура базы знаний. Архитектура базы знаний АСНИ.  

7. Общая модель процесса научных исследований. Место вычислительного эксперимента 

в этой модели.  

8. Понятие вариабельности задач алгоритмов, результатов. Модульный подход к построе-

нию программного обеспечения.  

Комплексные иссле-

дования и натурный 

эксперимент 

Уметь проводить эксперименты, выби-

рать необходимые факторы и 

составлять факторные планы 

экспериментов различного вида, 

делать точечные оценки пара-

метров 

регрессионной модели, практи-

чески решать типичные задачи 

статистической обработки 

данных, выполнения небольшо-

го объема вычислений. 

Практические задания  

 1. Приведите классификацию регрессионных моделей, применимых для решения научной 

задачи по теме диссертационного исследования. 

Владеть методами постановки и реали-

зации задач обработки экспери-

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Определите элементы научной новизны для математических моделей, используемых в 
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ментальных 

данных, методами выбора ос-

новных факторов эксперимента 

и построения факторных 

планов, методами подбора эм-

пирических зависимостей для 

экспериментальных данных, 

методами оценки коэффициен-

тов регрессионной модели экс-

перимента. 

диссертационной работе по теме исследования. 

 

Знать − методы эффективной органи-

зации и ведения специализиро-

ванного информационного и 

программного обеспечения 

АСУ; 
− методы синтеза специального 

математического обеспечения, 

пакетов прикладных программ и 

типовых модулей функциональ-

ных и обеспечивающих подсис-

тему АСУ; 
− комплекс технологий для эф-

фективной организации, веде-

ния и синтеза специализирован-

ного программного и информа-

ционного обеспечения АСУ. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − использовать типовые подхо-

ды и методы организации и ве-

дения специализированного ин-

формационного и программного 

обеспечения АСУ; 
− определять требуемую струк-

туру специализированного 

обеспечения АСУ, включая 

структуру баз данных, с учетом 

особенностей технологического 

процесса; 
− формировать эффективную 

структур информационного 

обеспечения АСУ с учетом осо-

бенностей технологического 

процесса, определять методы и 

подходы к её реализации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 
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или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками разработки струк-

турных схем отдельных элемен-

тов информационного обеспе-

чения АСУ; 
− навыками разработки струк-

турных схем, раз- личных уров-

ней сложности информационно-

го обеспечения АСУ, включая 

структуры баз данных для не-

сложных типовых технологиче-

ских процессов; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 
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− навыками разработки струк-

турных схем взаимодействия 

специализированного информа-

ционного и программного обес-

печения АСУ, включая взаимо-

действия с базами данных. 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-6 Способность к разработке новых математических методов и алгоритмов проверки адекватности математических моделей объектов на осно-

ве данных натурного эксперимента 

Знать теорию численного эксперимен-

та и компьютерного моделиро-

вания, его особенности 

Вопросы к зачету 

1. Модель пакета прикладных программ: формальное определение.  

2. Модель пакета прикладных программ: типы пакетов. Области применения пакетов раз-

Комплексные иссле-

дования и натурный 

эксперимент 
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ных типов.  

3. Общая модель вычислительного эксперимента.  

4. Этапы системного проектирования.  

5. Принципы функционально-целевого подхода.  

6. Теорема о покрывающих системах, следствие из этой теоремы.  

7. Рекуррентная модель: алгебры целей и действий.  

8. Рекуррентная модель: формальная запись.  

 

Уметь применить знания к простейшим 

задачам, распознавать эффек-

тивное решение от неэффектив-

ного. Проверка адекватности 

созданной модели. 

Практические задания  

 1. Приведите типовые методы разработки программного обеспечения, реализующего ма-

тематические модели 

 

Владеть способностью проведения чис-

ленного эксперимента и анализа 

на его основе, оценивать значи-

мость и практическую пригод-

ность полученных результатов. 

Задания на решение задач из профессиональной области 

. 1. Приведите модификацию типовых методов разработки программного обеспечения, 

реализующего математические модели, которая должна быть  выполнена при их исполь-

зовании в диссертационной работе. 

Знать − основные математические ме-

тоды и алгоритмы решения ак-

туальных задач управления 

обеспечивающих подсистему 

АСУТП, АСУП, АСТПП; 
− основные методы программ-

ной реализации актуальных за-

дач автоматизированного 

управления с использованием 

современных технических 

средств в АСУТП, АСУП, 

АСТПП; 
− современные методы синтеза 

систем управления в условиях 

неопределенности, в том числе 

основы нейросетевых техноло-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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гий, методы нечеткой логики и 

построения эволюционных ал-

горитмов в задачах интеллек-

туализации систем управления. 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − планировать, организовывать 

и осуществлять научно- иссле-

довательскую, проектно-

конструкторскую и проектно- 

технологическую деятельность в 

решении типовых задач автома-

тизации; 
− разрабатывать алгоритмиче-

ские структуры и программную 

реализации автоматизирован-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 
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ных систем управления с ис-

пользованием технических 

средств входящих в АСУТП, 

АСУП, АСТПП; 
− разрабатывать интегрирован-

ные структуры АСУТП, АСУП, 

АСТПП используя современные 

достижения науки и техники в 

области автоматизации;  
− осуществлять контроль за 

взаимодействием отдельных 

модулей и программного обес-

печения при синтезе систем ав-

томатизации. 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − математическим аппаратом, 

требующимся для понимания 

основных проблем в области 

управления профессиональным 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 
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языком в области теории авто-

матического управления и авто-

матизации технологических 

процессов и производств; 
− навыками алгоритмизации и 

программирования для синтеза 

программного обеспечения ав-

томатизированных систем 

управления; использования ти-

повых модулей в алгоритмах 

управления; 
− навыками использования спе-

циализированных пакетов при-

кладных программ для синтеза 

интегрированных систем управ-

ления сложными технологиче-

скими и производственными 

процессами; навыками само-

стоятельной работы по сбору, 

обработке научно-технических 

материалов по результатам ис-

следований и представления их 

к опубликованию в виде 30 Ин-

декс Наименование дисциплины 

Общая трудоемкость, часов 

(ЗЕТ) научно-технических ста-

тей, обзоров, рефератов, отче-

тов, докладов и лекций. 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-7 Способность к разработке новых математических методов и алгоритмов интерпретации натурного эксперимента на основе его математиче-

ской модели 

Знать Связь математической модели с 

натурным экспериментом 

Вопросы к зачету 

1. Координация в многоуровневой иерархической системе: формализация понятия коор-

динируемости.  

2. Синтез цепочек целей и действий: пример синтеза.  

3. Критерий качества алгоритмов многоуровневого управления: формулы расчетов значе-

ний параметров критерия.  

4. Покрывающие и адекватные системы.  

5. Язык планирования алгоритмов эксперимента.  

6. Система планирования алгоритмов эксперимента 

Комплексные иссле-

дования и натурный 

эксперимент 
Уметь разрабатывать новые методы и 

алгоритмы. 

Практические задания  

 1. Приведите типовые математические модели процессов и их связь с натурным экспери-

ментом. 

Владеть имитационными средами моде-

лирования. 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Разработать прикладную задачу имитационного моделирования для анализа результа-

тов исследования с использованием современных технологий программирования. 

Знать − теоретические основы и при-

кладные методы анализа работы 

АСУ; основные определения и 

понятия в области надежности и 

живучести АСУ; 
− основные понятия и определе-

ний надежности АСУ, опреде-

лении качественных показате-

лей надежности технических, 

информационных и программ-

ных средств автоматизации; 
− методы определения показа-

телей надежности систем на 

этапах их разработки, внедрения 

и эксплуатации; математических 

моделей эффективности и схемы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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формирования отказов в систе-

мах автоматизации, управления 

и программно-технических 

средствах. 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − производить расчет надежно-

сти технической системы с ком-

бинированными типовыми 

структурами; определять пути 

повышения эффективности 

АСУ; 
− использовать стандартные 

прикладные средства и методы 

повышения надежности и эф-

фективности систем автомати-

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 
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зации, управления, программно-

технических и информационных 

средств; 
− использовать современный 

опыт разработки, внедрения и 

эксплуатации АСУ, обеспечи-

вающий построения эффектив-

ных и надежных систем управ-

ления; разрабатывать алгоритмы 

повышения эффективности и 

надежности систем управления. 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Владеть − навыками использования ти-

повых методов создания, вне-

дрения и эксплуатации эффек-

тивных и надежных систем; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 
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− навыками обобщения опыта 

синтеза и эксплуатации систем 

управления, для разработки эф-

фективных АСУ с использова-

нием различных методов анали-

за; 
− навыками разработки методов 

анализа и повышения эффек-

тивности для конкретных тех-

нологических процессов и про-

изводств. 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 
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Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

ПК-8 Владение навыками разработки систем компьютерного и имитационного моделирования 

Знать примеры решения задач математи-

ческого 

моделирования для широкого клас-

са процессов и систем компьютер-

ного и имитационного моделирова-

ния. 

Вопросы к экзамену 

1. Модели экономического равновесия. 

2. Модели экономического роста. 

3. Конъюнктурные циклы в экономике. 

4. Моделирование критических явлений в химической кинетике. 

5. Редукция моделей. 

6. Фракталы и фрактальные структуры. 

7. Самоорганизация и образование структур. 

Спецдисциплина 

Уметь разрабатывать математические 

имитационные модели процессов с 

созданием необходимого про-

граммного обеспечения 

Практические задания  

 1. Приведите типовые имитационные модели процессов. 

Владеть навыками решения прикладных 

задач имитационного моделирова-

ния для широкого класса процессов 

с созданием необходимого про-

граммного обеспечения в совре-

менных операционных системах с 

использованием современных тех-

нологий программирования 

Задания на решение задач из профессиональной области 

1. Разработать прикладную задачу имитационного моделирования для анализа ре-

зультатов исследования с использованием современных технологий программирования. 

Знать - основные определения модели; 

- основные виды моделирования 

и способы классификации; 

- способы создания модели про-

цессов. 

Теоретические вопросы 

1. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Основы визуального моделирования 

динамических систем. 

2. Взаимодействие MatLab с Simulink. 

3. Структура и возможности программного комплекса ANSYS. 

4. Технологии геометрического (твердотельного) и конечно-элементного моделирования 

в системе ANSYS. 

5. Система имитационного моделирования AnyLogic. Общие сведения о системе моде-

лирования. Этапы имитационного моделирования в AnyLogic. 

6. Система имитационного моделирования AnyLogic. Основные концепции, реализуе-

мые AnyLogic. 

7. Функциональные возможности системы имитационного моделирования GPSS World. 

Практические задания 

1. Решение оптимизационных задач в MATLAB. 

Системы компьютер-

ного и имитационного 

моделирования 
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2. Моделирование непрерывных случайных величин с заданным законом распреде-

ления в MATLAB. 

3. Дискретно – событийное моделирование в AnyLogic. 

Уметь - выделять набор признаков ди-

намической системы; 

- распознавать составляющие 

функционирования исследуемой 

системы во времени с сохране-

нием их логической структуры и 

последовательности; 

- выполнять анализ линейных и 

нелинейных систем и устройств, 

а также их визуальное и собы-

тийное моделирования. 

Теоретические вопросы 

1. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Основы визуального моделирования 

динамических систем. 

2. Взаимодействие MatLab с Simulink. 

3. Структура и возможности программного комплекса ANSYS. 

4. Технологии геометрического (твердотельного) и конечно-элементного моделирования 

в системе ANSYS. 

5. Система имитационного моделирования AnyLogic. Общие сведения о системе моде-

лирования. Этапы имитационного моделирования в AnyLogic. 

6. Система имитационного моделирования AnyLogic. Основные концепции, реализуе-

мые AnyLogic. 

7. Функциональные возможности системы имитационного моделирования GPSS World. 

Практические задания 

1. Решение оптимизационных задач в MATLAB. 

2. Моделирование непрерывных случайных величин с заданным законом распреде-

ления в MATLAB. 

3. Дискретно – событийное моделирование в AnyLogic. 

Владеть - навыками исследования слож-

ных систем; 

- методами моделирования про-

цессов и систем; 

- навыками применения совре-

менных программных комплек-

сов инженерного анализа. 

Теоретические вопросы 

1. Моделирование процессов и систем в MATLAB. Основы визуального моделирования 

динамических систем. 

2. Взаимодействие MatLab с Simulink. 

3. Структура и возможности программного комплекса ANSYS. 

4. Технологии геометрического (твердотельного) и конечно-элементного моделирования 

в системе ANSYS. 

5. Система имитационного моделирования AnyLogic. Общие сведения о системе моде-

лирования. Этапы имитационного моделирования в AnyLogic. 

6. Система имитационного моделирования AnyLogic. Основные концепции, реализуе-

мые AnyLogic. 

7. Функциональные возможности системы имитационного моделирования GPSS World. 

Практические задания 

1. Решение оптимизационных задач в MATLAB. 

2. Моделирование непрерывных случайных величин с заданным законом распреде-

ления в MATLAB. 

3. Дискретно – событийное моделирование в AnyLogic. 
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Знать − модели и методы идентифика-

ции производственных процес-

сов, комплексов и интегриро-

ванных систем управления; 
− методы синтеза специального 

математического обеспечения, 

пакетов прикладных программ и 

типовых функциональных мо-

дулей и обеспечивающих под-

систему АСУТП, АСУП, 

АСТПП; 
− методы эффективной органи-

зации и ведения специализиро-

ванного информационного и 

программного обеспечения 

АСУТП, АСУП, АСТПП и др., 

включая базы и банки данных и 

методы их оптимизации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 

преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 

может быть допущен к итоговой аттестации (государственному экзамену). Ликвидация 

академической задолженности по практике осуществляется путем ее повторной отработки 

по специально разработанному графику. При нарушении графика ликвидации академиче-

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



Структурный 

элемент 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 
Оценочные средства 

Структурный 

элемент 

образовательной 

программы 
ской задолженности по практике аспирант может быть отчислен из университета. 

Требования к структуре и содержанию отчета педагогической практики определены 

в учебном пособии: Организация практик у студентов направления «Информатика и вы-

числительная техника»: учеб пособие. / О.С. Логунова, М.М. Гладышева, Ю.Б. Кухта, Л.Г. 

Егорова, М.В. Зарецкий. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2018. – 85 с. 

Уметь − применять и разрабатывать 

модели и методы идентифика-

ции производственных процес-

сов, комплексов и интегриро-

ванных систем управления; 
− корректно излагать результа-

ты анализа и синтеза специаль-

ного математического обеспе-

чения, пакетов прикладных про-

грамм и типовых модулей 

функциональных и обеспечи-

вающих подсистему АСУТП, 

АСУП, АСТПП; 
− генерировать новые идеи и 

обсуждать способы эффектив-

ной организации и ведения спе-

циализированного информаци-

онного и программного обеспе-

чения в АСУТП, АСУП, 

АСТПП и др. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится на базе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является ста-

ционарной и проводится на кафедре вычислительной техники и программирования 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является непрерывной и проводится соглас-

но графика учебного процесса.  

Практика аспирантов проводится в рамках общей концепции подготовки аспиран-

тов. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании технологических умений, связанных с научно-исследовательской деятель-

ностью, а также коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с людьми. Виды 

деятельности аспиранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руководить 

группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиран-

та, переключению на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, 

усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональ-

ной деловой культуры аспирантов. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-исследовательской 

и организационной  работы выпускающей кафедры (другого подразделения своего вуза 

или иного выбранного учебного заведения в соответствии с заданием). При этом в соот-

ветствии с индивидуальным планом, составленным научным руководителем и утвержден-

ным заведующим кафедрой практиканты. 

По итогам прохождения практики аспирант оформляет письменный отчет с анали-

зом всех видов его деятельности, который утверждается научным руководителем. К отче-

ту прилагается направление на практику с отметками прибытия/убытия и отзыв о работе 

практиканта, составленный научным руководителем или прикрепленным преподавателем-

наставником стороннего учебного заведения, в котором проходила практика  

Отчет с направлением и отзывом, заверенные печатями по утвержденной форме сда-

ется на кафедру не позднее 10 дней после окончания практики. Защита отчета проходит в 

виде собеседования, причем оценка учитывает как качество представленных аспирантом 

материалов, так и практические навыки и отзыв научного руководителя (прикрепленного 
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преподавателя-наставника) о работе аспиранта в период практики. Результаты аттестации 

практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

Получение аспирантом «неудовлетворительной» оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью, при наличии которой аспирант не 
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