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Кандидатский экзамен по истории и философии науки 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель    курса    –    подготовка    к    сдаче    кандидатского    экзамена 

по дисциплине «История и философия науки». 

Курс «История и философия науки» читается в контексте традиции 

систематической философии и истории научной рациональности, освоение 

которой дает возможность аспиранту составить целостное и адекватное 

понимание сущности и содержания данной дисциплины и успешно пройти 

испытание по сдаче кандидатского экзамена «История и философия науки». 

Задачи курса: 

Задачи дисциплины «История и философия науки» обусловлены целью 

ее изучения и могут быть определены следующим образом: 

1) выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области 

систематической философии и методологии социально-гуманитарного 

познания; 

2) выявление «интеллектуальных технологий» применения современной 

философской методологии в частных науках; 

3) определение функций проблемы, гипотезы, философской, общенаучной, 

специальной, прикладной и междисциплинарной методологии в структуре 

научного исследования; 

4) изучение историко-методологического наследия, современных философско- 

методологических концепций; 

5) освоение всеобщих философско-методологических и исторических 

принципов научного исследования; 

6) рассмотрение основных периодов в развитии науки; 

7) определение места науки в культуре и выявление основных моментов 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 
 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Программа кандидатского экзамена по истории и философии науки 

рассчитана     на     проверку    и     развитие     у     аспирантов     способности 

к философскому осмыслению сущности, смысла, целей, средств образования, 

к самостоятельному, творческому поиску адекватной методологии избранного 

научного исследования на основе знания основных направлений, концепций, 

идей, принципов зарубежной и отечественной философии. 

Программа экзамена составлена с учетом современных требований, 

достижений   педагогической   науки,   с   опорой    как   на    классические, 

так и   новейшие   педагогические   исследования.   Кандидатский   экзамен 

по истории и философии науки является формой промежуточной аттестации 

аспирантов или экзаменом кандидатского минимума по научным 

специальностям группы. Отдельный раздел программы представляет собой 

список литературы, необходимой для успешной сдачи кандидатского экзамена. 

Приводимый в конце программы список литературы к кандидатскому экзамену 

по указанной специальности является ориентировочным и включает труды 

по философии, истории и философии науки, философии образования. 



 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

На уровне знаний:  

 знает основные концепции современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира;  

 знает методы научно-исследовательской деятельности;  

 знает методы планирования занятий и подготовки методических 

материалов и способы; 

 знает методологию обобщения основных российских и международных 

документов, регламентирующие высшее образование.  

 

На уровне умений:  

 умеет применять методы научно-исследовательской деятельности, 

комплексных научных исследований;  

 умеет самостоятельно подготовиться к занятиям, выбирать методы 

занятия, обеспечивать дидактическими материалами; умение управлять 

аудиторией во время проведения занятий; 

 умеет выбирать необходимые методы для преподавания определенных 

дисциплин.  

 

На уровне навыков:  

 владеет навыками проектирования и организации комплексных научных 

исследований;  

 обладает навыками квалифицированного участия в научных 

мероприятиях и деятельности экспертных групп, применяет их в 

профессиональной деятельности и научной работе. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ПА 

Промежуточная аттестация по дисциплине История и философия науки 

относится к блоку «Образовательный компонент» учебного плана научной 

специальности 2.3.4. Управление в организационных системах. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

является кандидатский экзамен во 2 семестре 1 курса. 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В ходе реализации промежуточной аттестации по дисциплине 

История и философия науки   используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

Специальные оценочные методы и материалы текущего контроля 

в кандидатском экзамене по истории и философии науки не предусмотрены. 



 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для сдачи экзамена необходим зачет по реферату. Реферат должен быть 

представлен не менее чем за 10 дней до экзамена и получить положительную 

оценку. 

Экзамен сдается комиссии. Оценку каждого ответа устанавливает 

комиссия после обсуждения, после заслушивания всех ответов, с учетом 

реферата. 

Экзамен сдается по утвержденным экзаменационным билетам. 

На подготовку ответа дается 1 час. 

По окончании ответа каждый сдающий представляет в комиссию 

письменные записи ответов. Письменные записи ответа должны включать: 

план ответа, определение основных понятий темы ответа, основные тезисы 

ответа. 

Письменные записи ответов хранятся 1 год в отделе аспирантуры. 

 

Методические рекомендации к кандидатскому экзамену 

Подготовка к экзамену и сам экзамен проводятся в два этапа. 

Первый этап состоит в изучении аспирантами истории 

соответствующей науки и написании по ней реферата. Реферат готовится 

по какой-либо из проблем истории той отрасли науки, по которой обучается 

аспирант. Темы рефератов разрабатываются на основе специфики научных 

исследований, осуществляемых кафедрой, и согласовываются с научными 

руководителями и преподавателем по истории и философии науки. 

Рекомендуется, чтобы тема реферата, предлагаемая научным руководителем 

из утвержденного   списка   тем,   находилась   в   непосредственной   связи 

с проблемой диссертационного исследования аспиранта, и реферат мог стать 

основой для входящего   в   текст   диссертации   экскурса,   направленного 

на обозначение места данного исследования в истории науки. 

Подготовленный реферат получает предварительную оценку научного 

руководителя аспиранта, после чего представляется на кафедру общественных 

наук на проверку. Преподаватель составляет краткую рецензию на реферат 

и оценивает его по традиционной шкале оценивания. При наличии оценки 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» аспирант допускается ко второму 

этапу экзамена. 

Значение реферата в рамках подготовки и сдачи экзамена кандидатского 

минимума по истории и философии науки имеет несколько аспектов. Во-

первых, написание   реферата   свидетельствует   об   умении   логично и 

аргументировано излагать знания, полученные в период лекционных занятий и 

самостоятельной подготовки аспирантов. Во-вторых, реферат демонстрирует   

способность   аспирантов   применять   знания   по   истории и философии 

науки для решения проблем, возникающих при разработке тех или иных 

научных вопросов, лежащих в сфере их профессиональных интересов. 

Наконец, реферат является свидетельством философской и научной культуры 

аспирантов. 



 

Реферат считается принятым, если он проверен рецензентом и имеется 

положительная рецензия на реферат с допуском аспиранта к сдаче 

кандидатского экзамена по истории и философии науки. 

 

Процедура кандидатского экзамена. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает два вопроса 

по общим проблемам философии науки и вопрос по современным 

философским проблемам областей научного знания, который соответствует 

области научных исследований аспиранта. Список вопросов составляется 

кафедрой    общественных    наук.     Экзамен     кандидатского     минимума 

по философии науки проходит в устной форме. Листы устного ответа остаются 

в комиссии. 

 

Условием допуска к итоговому экзамену является удовлетворительная 

работа аспиранта в течение двух семестров, выражающаяся в подготовке 

портфолио за второй семестр, включающего реферат по курсу «История 

и философия науки», и   положительный   отзыв   научного   руководителя 

на реферат. 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится 

преподавателем и специально созданной комиссией в два этапа: 

На первом этапе аспирант докладывает о теме и основных положениях 

реферата по курсу истории и философии науки. Председатель комиссии 

знакомит членов комиссии с отзывом научного руководителя на реферат 

аспиранта. 

Второй этап экзамена проводится устно и заключается в соответствии 

с требованиями кандидатского экзамена по истории и философии науки 

в собеседовании по вопросам кандидатского минимума. 

 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

Главной целью проведения экзамена является выяснение качества 

и количества знаний, умений и навыков аспирантов, полученных ими 

при освоении учебного курса. 

Успешная задача экзамена более вероятно при систематической работе 

аспирантов в течение учебного семестра, поэтому не стоит откладывать 

подготовку к нему на несколько последних дней. 

В   курсе   «История   и   философия   науки»   предполагается   экзамен 

с использованием билетов. 

 

Кандидатский экзамен проводится с применением следующих 

методов (средств): 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины «История 

и философия науки». Форма аттестации – кандидатский экзамен. 

Кандидатский экзамен проводится во 2 семестре 1 курса. 



 

Методические рекомендации по решению проблемной ситуации 

Создание под руководством преподавателя проблемной ситуации 

предполагает   активную    самостоятельную    деятельность    обучающихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

предметными знаниями, умениями, навыками и развитие творческих 

способностей. 

Данный вид обучения: 
- направлен на самостоятельный поиск обучающимися новых понятий 

и способов действий; 

- предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед 

обучающимися     познавательных      проблем,      разрешение      которых 

(под руководством преподавателя) приводит к активному усвоению новых 

знаний; 

- обеспечивает    особый    способ    мышления,    прочность    знаний 

и творческое их применение в практической деятельности. При проблемном 

обучении преподаватель не сообщает готовых знаний, а организует учащихся 

на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе поиска, 

наблюдений, анализа фактов, мыслительной деятельности. 

 

Порядок проведения заседаний комиссии 

Формой деятельности комиссии являются заседания. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя – его заместитель. 

Комиссия проводит заседания по приему кандидатских экзаменов 

(в том числе при ликвидации академической задолженности по кандидатским 

экзаменам), а также при необходимости организационные, организационно- 

методические и иные заседания. Заседания по приему кандидатских экзаменов 

проводятся в соответствии с расписанием аттестационных испытаний 

промежуточной     аттестации      обучающихся      или      в      соответствии 

с установленными структурным подразделением сроками ликвидации 

академической задолженности. 

Комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и философии 

науки правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании 

участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

философских наук или доктора философских наук, в том числе не менее одного 

доктора философских, исторических, политических или социологических 

наук. 

Комиссия принимает решение о результатах прохождения кандидатского 

экзамена посредством выставления оценки за прохождение кандидатского 

экзамена обучающемуся, сдававшему кандидатский экзамен. Оценка уровня 

знаний обучающегося определяется комиссией по традиционной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») или по 

многобалльной системе с переводом в пятибалльную систему. Оценка уровня 

знаний обучающегося определяется комиссией в соответствии с критериями, 



 

установленными    программой    кандидатского    экзамена,    разработанной 

и утвержденной Академией. 

Решение комиссии   принимается   простым   большинством   голосов 

от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий на заседании обладает 

правом решающего голоса. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Сущность науки и еѐ основные характеристики.  

2. Современная наука как социальный институт 

3. Наука как система достоверных, проверенных практикой знаний. 

4. Наука и философия, основные черты взаимосвязи. 

5. Наука и нравственность (этика науки). 

6. Натурфилософия и наука. 
7. Основные этапы и закономерности развития науки. Специфика научных 

революций. 

8. Становление научного знания в рамках античной философии (милетская 

школа, элейская школа). 

9.  Античная диалектика и античная наука. 
10. Философская система Демокрита, ее обоснование и влияние на развитие 

научного знания. 

11. Философская система Платона, ее аргументы и еѐ обоснование, 

соотношение с научным знанием. 

12. Философия Аристотеля и еѐ влияние на европейскую науку. 
13. Философия Ф. Бэкона и начало эмпирической традиции в европейской 

философии и в европейской науке. 

14. Философия Р. Декарта и начало рационалистической традиции 

в европейской философии и в европейской науке. 

15. Д. Юм как родоначальник современного скептицизма в философии и науке. 

16. Философия И. Канта и еѐ историческое значение. 
17. Философия Г. Гегеля и еѐ историческое значение. 

18. Философия Л. Фейербаха и еѐ историческое значение. 

19. Философия марксизма и еѐ специфика и историческое значение. 
20. Мировоззренческое и методологическое воздействие диалектического 

материализма на науку ХХ века. 

21. Становление и развитие диалектики как методологии науки (И. Кант, 

Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). 

22. Кризис натурфилософии и пути развития европейской культуры во второй 

половине Х1Х века. 

23. Иррационализм и наука (А. Шопенгауер, Ф. Ницше.). 

24. Неокантианство и проблема научного метода. 



 

25. Прагматизм и его мировоззренческое и методологическое влияние на науку. 

26. Позитивизм и его мировоззренческое и методологическое влияние 

на современную науку. 

27. Экзистенциализм и его мировоззренческое и методологическое значение 

для современного научного знания. 

28. Мировоззренческое и методологическое значение для современной науки 

психоанализа и неофрейдизма. 

29. Мировоззренческое значение для современной науки неотомизма 

и персонализма. 

30. Герменевтика и еѐ методологическое значение для современной науки. 
31. Сущность и специфика научного знания среди других видов человеческого 

знания. 

32. Понятие научной картины мира как основание научного исследования. 

33. Научное исследование: сущность, структура, методология, методы 

и методики. 

34. Проблема факта в современном научном исследовании. 

35. Научная теория и еѐ основные функции. 

36. Проблема истины и еѐ критериев в научном исследовании. 

37. Метод получения эмпирического знания (по выбору). 

38. Метод получения теоретического знания (по выбору). 
39. Интуиция и еѐ роль в научном познании. 

40. Эвристическая роль философии в программе научного исследования. 

41.Общество как предмет философского анализа: основные подходы. 

42. Структура общества и его элементы. 

43. Социальная структура общества (нации, классы, социальные слои, 

социальные группы). 

44. Роль техники и технологии в развитии индустриального 

и постиндустриального общества. 

45. Природа и общество, их взаимодействие в современную эпоху. 

46. Свобода человека свобода научного творчества. 

47. Философские вопросы теории управления. 

48. Философские вопросы информатики. 

49. Сциентизм и антисциентизм в современной культуре. 
50. Наука и религия в современном обществе. 

51. Лженаука, еѐ типичные черты, роль в современном обществе. 

 

Шкала оценивания 

Оценка результатов производится на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 

обегающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Итоговая аттестация по дисциплине «История и философия науки» 

во втором, завершающем, семестре (итоговая аттестация по дисциплине) 

проводится в форме кандидатского экзамена по программе, соответствующей 

примерной программе, утвержденной Министерством образования и науки 



 

Российской Федерации. Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится 

аспиранту, успешно выполнившему и защитившему реферат и прошедшему 

устное собеседование с преподавателем по вопросам экзаменационного 

билета, однако продемонстрировавшему наличие неполных представлений 

о методах научно-исследовательской деятельности;   в   целом   успешное, 

но не систематическое использование положений и категорий философии 

науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений в своей 

профессиональной деятельности, в целом успешное, но не систематическое 

применение навыков анализа основных методологических проблем, своей 

профессиональной области. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он в результате 

собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие 

сформированных, но   содержащих   отдельные   пробелы   представления 

о методах научно-исследовательской деятельности,   в   целом   успешное, 

но содержащее отдельные пробелы использование положений и категорий 

философии науки для оценивания и анализа различных фактов и явлений 

в своей профессиональной области, в целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение навыков анализа основных методологических 

проблем своей профессиональной области. 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, если он в результате 

собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует наличие 

сформированных систематических представлений о методах научно- 

исследовательской деятельности, сформированное умение использовать 

положения и категории философии науки для оценивания и анализа различных 

фактов   и    явлений    в    своей    профессиональной    области,    успешное 

и систематическое применение навыков анализа основных методологических 

проблем своей профессиональной области. 

 

  



 

Кандидатский экзамен по иностранному языку 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: дальнейшее совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции,     необходимой      для      профессиональной      деятельности 

и при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Цель кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» 

– оценка уровня владения орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка, умения 

правильно использовать   их   в   устной   и   письменной   коммуникации, 

при     осуществлении      научно-педагогической      деятельности      кадров 

в аспирантуре. 

Задачи: 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

аспирантов в рамках данного курса предполагает формирование и развитие 

навыков и умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 

языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта; 

- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

В соответствии с ФГТ обучающийся по данной дисциплине должен 

иметь уровень владения иностранным языком, позволяющий ему вести 

профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

На уровне знаний:  

 знать социокультурные нормы делового общения, правила речевого 

этикета в целях использования иностранного языка как средства общения в 

современном поликультурном мире;  

 знать теории коллективных исследований и технологии участия в работе 

российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач на различных уровнях: 

региональном, федеральном и международном. 

 

На уровне умений:  

 уметь вести общение социокультурного и профессионального характера на 

иностранном языке;  

 уметь осуществлять коммуникацию на иностранном и государственном 



 

языках в рамках научно- исследовательской, научно-образовательной и 

педагогической деятельности, в том числе в сфере информационных 

технологиях. 

 

На уровне навыков:  

 иметь навыки восприятия и обработки в соответствии с поставленной 

целью различной информации на иностранном языке;  

 иметь навыки ведения современной научной коммуникации на 

иностранном и государственном языках в рамках научно-

исследовательской, научно-образовательной деятельности, в том числе в 

сфере информационных технологий. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ПА 

Промежуточная аттестация по дисциплине Иностранный язык 

относится к блоку «Образовательный компонент» учебного плана научной 

специальности 2.3.4. Управление в организационных системах. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

является кандидатский экзамен во 2 семестре 1 курса. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный 

перевод научного текста по специальности на язык обучения. Объем текста – 

15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием 

допуска   ко   второму   этапу   экзамена.   Качество   перевода   оценивается 

по зачетной системе. 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

Изучающее чтение оригинального текста по специальности. 

Объем 2500–3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. 

Форма   проверки:   передача   извлеченной   информации    осуществляется 

на иностранном языке. 

Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. 

Объем – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. 

Форма проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В течение аттестации аспиранты демонстрируют уровень 

сформированности компетенций, в частности демонстрируют степень 

свободы пользования английским языком: понимания объемных сложных 

текстов на общенаучную тематику, тематику своего исследования и смежных 

дисциплин; способность распознать скрытое значение текста; оценивается 

темп говорения, затруднения с подбором слов и выражений, насколько гибко 

и эффективно используется английский язык для общения в научной 



 

и профессиональной деятельности; насколько точно, детально и хорошо 

выстроено сообщение о своем исследовании. 

Курс по иностранному языку является важным этапом обучения 

аспирантов рамках программы. В ходе обучения аспиранты получат знания 

и    навыки    в    области    профессиональной    иноязычной    коммуникации 

в академической среде. Они также овладевают знаниями и навыками 

в области грамматики изучаемого языка, пополняют лексический запас, читая 

и анализируя тексты, посвященные их профессиональной тематике. 

Курс по иностранному языку завершается сдачей кандидатского 

экзамена. 

Для успешной сдачи экзамена необходимо   внимательно   изучить 

все рекомендации, предлагаемые преподавателем, четко координировать 

все этапы работы и соблюдать установленные сроки представления 

материалов. 

К экзамену допускаются слушатели, успешно освоившие изучаемые 

темы, посещавшие занятия не менее 75%. 

Экзамен проходит в аудитории, во время выполнения заданий 

разрешается пользоваться электронным / бумажным словарем. Экзамен 

состоит из двух заданий – перевод фрагмента текста с английского языка 

на русский с последующим пересказом текста на английском языке и устное 

представление на английском языке темы своего диссертационного 

исследования. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению кандидатского 

экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать     умение      пользоваться      иностранным      языком 

как средством профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, 

орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка 

и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменного общения. 

Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение   подготовленной   монологической   речью, 

а   также    неподготовленной    монологической    и    диалогической    речью 

в ситуации официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация 

коммуникативного      намерения,      логичность,      связность,      смысловая 

и структурная завершенность, нормативность высказывания. 



 

Чтение 

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста 

для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме 

на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается 

с учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов. 

Резюме    прочитанного    текста    оценивается    с    учетом    объема 

и правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой 

и структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов 

и выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Форма аттестации в 1 семестре – зачет, оценивается по шкале 

«не зачтено»/ «зачтено». Оценка выставляется преподавателем на основе 

качества подготовки к семинарским занятиям и уровня сформированности 

компетенций, по   результатам   подготовки   и   представления   портфолио 

с последующей его защитой. 

Портфолио 1 наполняется в течение семестра: результаты 

самостоятельной работы аспиранта предоставляются преподавателю 

регулярно в течение семестра и оцениваются в зависимости от качества 

выполненной работы и ее объема как «зачтено» и «не зачтено». В конце 

семестра портфолио представляется в полном виде, включая глоссарий 

и реферат письменного перевода текстов. Материалы защищаются в ходе 

собеседования с преподавателем. 

По итогам 2 семестра аспирант сдает Портфолио 2, которое включает 

глоссарий,    реферат    письменного    перевода    текстов    и     материалы 

для презентации собственного исследования. Выполненный и оформленный 

в соответствии с требованиями письменный перевод сдается преподавателю 

в конце семестра. 

Форма аттестации во 2 семестре – кандидатский экзамен. 



 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Для приема кандидатского 

экзамена создается комиссия по приему кандидатских экзаменов (далее - 

экзаменационная комиссия), состав которой утверждается Университетом. 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является 

удовлетворительная работа аспиранта в течение двух семестров, 

выражающаяся в подготовке портфолио за 2 семестра, включающего 

материалы выполненных заданий самостоятельной работы, в частности 

аннотации   и    рефераты    проработанных    текстов,    глоссарий,    тезисы 

и аннотацию собственной исследовательской работы аспиранта, материалы 

к презентации собственного исследования, текст реферативного перевода 

научных текстов по специальности; возможно представление текста статьи 

для публикации в реферируемых журналах (на английском языке). 

 

Кандидатский экзамен проводится с применением следующих 

методов (средств): 

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины 

«Иностранный язык». Форма аттестации – кандидатский экзамен. 

Кандидатский экзамен проводится во 2 семестре 1 курса. 

 

Порядок проведения заседаний комиссии 

Формой деятельности комиссии являются заседания. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя - его заместитель. 

Комиссия проводит заседания по приему кандидатских экзаменов 

(в том числе при ликвидации академической задолженности по кандидатским 

экзаменам), а также при необходимости организационные, организационно- 

методические и иные заседания. Заседания по приему кандидатских 

экзаменов проводятся в соответствии с расписанием аттестационных 

испытаний промежуточной аттестации обучающихся или в соответствии 

с установленными структурным подразделением сроками ликвидации 

академической задолженности. 

Комиссия по приему кандидатского экзамена по иностранному языку 

правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют: 

не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 

языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, 

и владеющих  этим иностранным языком,  в том числе 1  кандидат 

филологических наук; 

не менее одного специалиста по проблемам научной специальности, 

по которой обучающийся подготовил или готовит диссертацию; указанный 

специалист (специалисты) должен иметь ученую степень кандидата наук или 

доктора наук и владеть соответствующим иностранным языком. 

Комиссия принимает решение о результатах прохождения 

кандидатского экзамена посредством выставления оценки за прохождение 



 

кандидатского экзамена обучающемуся, сдававшему кандидатский экзамен. 

Оценка     уровня     знаний      обучающегося      определяется      комиссией 

по традиционной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») или   по   многобалльной   системе   с   переводом  

в пятибалльную систему. Оценка уровня знаний обучающегося определяется 

комиссией в соответствии с критериями, установленными программой 

кандидатского экзамена, разработанной и утвержденной Академией. 

Решение комиссии   принимается   простым   большинством   голосов 

от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий на заседании обладает  

правом решающего голоса. 

 

5. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

Примерные типовые оценочные средства 

Тексты для перевода: 

Текст 1. System is defined as a set of elements arranged in an orderly 

manner to accomplish an objective. System is not a randomly arranged set. It is 

arranged with some logic governed by rules, regulations, principles and policies. 

Such an arrangement is also influenced by the objective the system desires to 

achieve. Systems are created to solve problems. One can think of the systems 

approach as an organized way of dealing with a problem. In this dynamic world, 

the subject system analysis and design (SAD) mainly deals with the software 

development activities. 
 

Текст 2. Social structure is the distinctive, stable system of social relations 

that exists in any human society. It is not concerned with people as individuals, in 

groups, or in the organizations forming the society, nor the ultimate goal of their 

relationships. Rather, social structure deals with the organization of their 

relationships: how they are arranged into patterns. Thus, the concept of social 

structure assumes that human social relationships are not arbitrary or coincidental, 

but rather they follow certain patterns that can be identified. 

 

Текст 3. The revolution in the developmental psychology Vygotsky caused a 

real revolution in the develop mental psychology. He has created a base for 

absolutely new non classical psychology. Its essence consists in the following: 

Primary forms of affecting semantic for mations of human consciousness exist 

objectively out of each separate person, exist in a human society in the form of 

creations of art or in any other material creations of human beings, these forms 

existed before than individual or subjective affecting semantic formations have 

appeared. The recognition of their objective existence out of individual 

consciousness is an extreme breakthrough in psychology. «They initially exist not 

in me, not inside me, ….and exist under specific laws in the objective reality, in a 

society, in its life, in its creativity. 



 

Текст 4. The relevance of the research topic is conditioned by the fact that the 

Russian economy faces the strategic task of transition to an innovative 

development path. Innovative economy is a knowledge economy therefore 

intangible assets come to the fore. The central role in the innovation economy 

belongs to man, which determines the significance of human capital inherent in 

individual people, and the social capital that characterizes the relationship between 

people. Under Russian economic and social conditions, the transformation of the 

economy cannot be instantaneous and ubiquitous, and therefore begins with the 

cultivation of regional growth zones. With triple focus in the regional growth zone 

of economic, human and social capital it is possible to form sprouts of the 

innovation economy. 

 

Текст 5. The problem of power has occupied the thoughts of people 

throughout history – since the time when man began to realize himself as he was. 

Social power manifested itself in different ways. Some people define power as the 

real ability of one of the elements of an existing system to realize its own interests 

within its framework. In this sense, power is the realization of these influences on 

processes occurring within the system. Others understand power as results, as the 

product of a certain purposeful influence. A third group believes that power 

represents mutual relations between people or groups of people, the essence of 

which is in the influence and intention to achieve balance. 

 

Тексты для чтения и примерные вопросы: 

Текст 1. A collection of component that work together to realize some 

objectives forms a system. In a system the different components are connected 

with each other and they are interdependent. For example, human body represents 

a complete natural system. We are also bound by many national systems such as 

political system, economic system, educational system and so forth. The objective 

of the system demands that some output is produced as a result of processing the 

suitable inputs. A well designed system also includes an additional element 

referred to as ‘control’ that provides a feedback to achieve desired objectives of the 

system. 

The system can be classified in different categories based on the predictability 

of its output and the degree of information exchange with the environment. 

A system is called deterministic when the inputs, the process and outputs are 

known with certainty. In a deterministic system, when the output can only be 

predicted in probabilistic terms. The accounting system is a probabilistic one. 

A deterministic system operates in a predictable manner while a probabilistic 

system behavior is not predictable. 

 

1. How were you educated? What University did you graduate from? 

2. When did graduate from the Institute? What degrees do you have? 

3. What subjects were you interested in during your university studies? 

4. When did you get interested in doing research? 



 

Текст 2. In the hierarchical structures, stratification is vertical, with higher 

levels valued more than lower ones. There are those (mostly American) who claim 

that hierarchical social structures develop naturally. They suggest that such 

structures may be caused by larger system needs, such as the need for labor, 

management, professional, and military classes, or by conflicts among groups, 

such as competition among political parties or among different social classes. 

Others, (mainly in Europe) hold that this structuring is not the result of natural 

processes, but that it is socially constructed. It may have been created by those in 

power seeking to retain their power, or by economic systems that place emphasis 

upon monopoly and competition or cooperation and sharing. 

 

1. Why have you decided on joining the Master’s / PhD course with the EU? 

2. What is your field? Have you got any academic papers on your field? 

What academic events have you been involved in? 

3. What is your current research focus? 

4. What is / could be the subject of your future thesis? 

 

Текст 3. A scientific revolution (a «geological scale» cataclysm) in the 

developmental psychology has led to a new understanding of the source, form, 

course, conditions, specificity and motivational forces of the psychical 

development of a child. In his description of the stages of child development and 

the transition from one stage to another, he revealed and stated the basic laws of 

child psychological development. It is not an exaggeration that Vygotsky has 

reconstructed psychology on the basis of   profound philosophical   analysis. 

The following questions were very important in Vygotsky's point of view: 

How does a human being overcome the scope of his animal nature when 

developing? How does he devel op as a cultural and working being in his social 

life? 

 

1. When did graduate from the Institute? What degrees do you have? 

2. What is your current research focus? 
3. How were you educated? What University did you graduate from? 

4. Why have you decided on joining the Master’s / PhD course with the EU? 

 

Текст 4. A lot of works have been devoted to theories and practices of 

forming an innovative economy. However, the emergence and development of 

innovation economy regional forms as a management task within the regional 

economic system, solved on the basis of tangible and intangible capital synthesis, 

despite its obvious scientific and practical relevance and significance, has not yet 

been the subject of a separate stud objectives of this current study. 

The theoretical basis of the research is the system integration approach and 

the conceptual provisions based on it, presented and substantiated in the scientific 

works on the theory of innovative economy and innovative economic policy, 



 

welfare economics, the theory of institutional changes and cluster strategies of neo- 

economics development, state regulation of innovation-oriented dynamics. As a 

subject of research, management relations are presented arising in the process of 

forming regional innovation growth zones. 

 

1. What issues are you going to address? 
2. What are the underlying concepts of your research? What are the most 

pertinent papers/works on your subject? 

3. Why is this issue /your research important / topical? What aspects of your 

research are especially topical? 

4. Is your research going to be of theoretical/practical nature? 
 

Текст 5. Today the approach to power as to a substance (a belonging, a thing 

in possession by a certain subject – a person, a union, a state body, etc.) is still 

applied. Such an approach is also peculiar to legal investigations. It is efficient in 

analysing the powers of state bodies, though other approaches are also popular. 

Power is considered to be a relationship between subjects, as a phenomenon, that 

has its own sources, including social ones. From a functional point of view, power 

is seen as the function that originates from a complex choice of actions in an 

interactive system. In such a way power can be understood from the point of view 

of its purpose. British investigator B. Russell calls power the realization of stated 

purposes. Power can be considered a particular type of behavior. 

 

1. What materials are you going to rely on when working at your paper? 

2. What do you do? What is your job? 
3. What are your plans and ambitions? Are you planning to pursue the 

academic career? 

4. In what way is your course going to contribute to your career development? 
 

Шкала оценивания 

Оценка результатов производится на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 

обегающихся по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 



 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов 
Вид речевой деятельности / речевые умения аспиранта 

Оценка Чтение 

Оценка «3» Понимает основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов туристской направленности; не 

выделяет запрашиваемую информацию; имеет сложности в 

понимании научно-популярных и научных текстов; имеет 

сложности в осуществлении поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Оценка «4» Полностью понимает аутентичные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты и прагматические 

тексты, выделяет запрашиваемую информацию; понимает 

основное содержание научно-популярных и научных текстов, 

выделяет запрашиваемую информацию в соответствии с 

поставленной проблемой с помощью наводящих вопросов; 

имеет небольшие сложности в осуществлении поиска 

информации в соответствии с поставленной задачей. 

Оценка «5» Полностью понимает аутентичные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты и прагматические 

тексты, выделяет запрашиваемую информацию; полностью 

понимает содержание научно-популярных и научных текстов, 

выделяет запрашиваемую информацию в соответствии с 

поставленной проблемой; осуществляет поиск информации в 
соответствии с поставленной задачей. 

 

Оценка Говорение 

Оценка «3» Выстраивает монолог-описание, монолог-повествование по 

увиденному, прочитанному; делает краткие сообщения по 

увиденному/прочитанному; начинает и заканчивает диалог- 

расспрос об увиденном, прочитанном, соблюдая нормы 

речевого этикета; имеет заметные сложности в ведении и 

поддержании беседы; имеет сложности в начинании и ведении 

диалога-обмена мнениями и диалога-интервью; имеет заметные 

сложности в уточнении, расспросе собеседника во время 

диалога. 

Оценка «4» Выстраивает монолог-описание, монолог-повествование без 

видимых сложностей по увиденному/прочитанному; начинает и 

заканчивает диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

всегда соблюдая нормы речевого этикета; начинает и 

заканчивает диалог-обмен мнениями и диалог-интервью; имеет 

некоторые    сложности    при    расспросе    собеседника    для 

уточнения информации и при поддержании беседы; не всегда 

может     логично     высказать     свою     точку     зрения     по 



 

 увиденному/прочитанному. 

Оценка «5» Легко выстраивает монолог-описание, монолог-повествование 

и монолог-рассуждение по увиденному, прочитанному; 

начинает, поддерживает и заканчивает диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог- 

интервью, всегда соблюдая нормы речевого этикета; уточняет 

информацию (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивает собеседника в процессе диалога; без видимых 

проблем высказывает свою точку зрения по увиденному, 
прочитанному. 

 

Оценка Письмо 

Оценка «3» Заполняет формуляры и бланки прагматического характера 

(анкеты, визы и пр.); ведет записи основных мыслей и фактов 

из текстового формата; имеет заметные сложности в записи 

основных мыслей и фактов из видео/аудио материала; имеет 

сложности в написании резюме и сопроводительного письма, а 

также при выполнении письменных заданий типа эссе, 
оформлении презентаций. 

Оценка «4» Заполняет формуляры и бланки прагматического характера; 

ведет запись основных мыслей и фактов (из видео и текстового 

формата) по изучаемой проблематике; без заметных 

сложностей оформляет резюме и сопроводительное письмо; 

имеет некоторые сложности в выполнении письменных 

проектных заданий, таких как оформление рекламных и 

информационных буклетов, постеров и т.п. 

Оценка «5» Ведет запись всей необходимой информации в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи из видео и текстового 

формата по изучаемой проблематике; оформляет резюме, 

сопроводительное письмо и может осуществлять деловую 

переписку, соблюдая этикет делового письма; выполняет 

письменные проектные задания (эссе, письменное оформление 
презентации, рекламных буклетов, объявлений и пр.) 

 

Оценка Таблица критериев оценки письменного перевода 

Оценка «3» Перевод      содержит       фактические       ошибки;       плохая 

«читабельность» текста; в переводе нарушены системно- 

языковые нормы и стиль языка перевода; неадекватно решены 

проблемы реализации коммуникативного задания. 

Оценка «4» Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, допускается до 3 фактических ошибок; 

культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы; коммуникативное задание 

реализовано, но недостаточно оптимально. 



 

Оценка «5» Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок; адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 
текста. 

 

 

  



 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с 

темой диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель    курса    –    подготовка    к    сдаче    кандидатского    экзамена 

по специальной дисциплине в соответствии с темой диссертации на соискание 

учѐной степени кандидата наук. 

Курс «Управление в организационных системах» читается в контексте 

традиции систематической инженерии, освоение которой дает возможность 

аспиранту    составить    целостное    и    адекватное    понимание    сущности 

и содержания данной дисциплины и успешно пройти испытание по сдаче 

кандидатского экзамена. 

Цель – выработка у аспирантов компетенций, связанных с теоретической 

и практической подготовкой к использованию средств и методов 

математического моделирования задач управления социально- 

экономическими системами на основе теории игр, теории графов, теории 

группового выбора. 

 

Задачи курса: 

Задачи дисциплины «Управление в организационных системах» 

обусловлены целью ее изучения и могут быть определены следующим 

образом: 

- сформировать планируемые результаты освоения дисциплины, лежащие 

в основе развития способности аспиранта применять полученные знания, 

умения и навыки в научной и педагогической работе по своей специальности; 

- раскрыть содержание основных современных проблем теорий 

организационных систем, системного анализа, системной инженерии; 

- систематизировать основные методы математической статистики, 

возможности современных программных средств и статистических пакетов, 

традиционные методы анализа данных и методы интеллектуального анализа 

данных; овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

использования средств и методов построения и анализа моделей теории игр, 

теории графов, теории группового выбора; 

- демонстрация достоинств и недостатков различных методов и подходов; 
- применение современных информационных технологий в научном 

исследовании проблемы, включая создание компьютерных программ и/или 

использование готового программного обеспечения; 

- показать место науки в современной методологии исследования. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Программа кандидатского экзамена по   специальности   рассчитана 

на проверку и развитие у аспирантов способности к решению задач системного 

анализа при исследовании организационных систем. 

Программа экзамена составлена с учетом современных требований 



 

теорий организационных систем, системной науки, системного анализа, 

системной инженерии. Кандидатский экзамен по специальности является 

формой промежуточной аттестации аспирантов или экзаменом кандидатского 

минимума по научным специальностям группы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

На уровне знаний:  

 знает принципы построения и исследования теоретико-графовых и 

теоретико-игровых моделей.  

 знает алгоритмы программной реализации методов решения задач 

оптимизации и оптимального управления. 

 знает способы и правила сбора, обработки и анализа научной 

информации, опубликованной в открытых источниках, включая 

Интернет, в том числе, на английском языке.  

На уровне умений:  

 умеет использовать методы построения и исследования теоретико-

графовых и теоретико-игровых моделей.  

 умеет использовать пакеты прикладных программ аналитического и 

численного исследования задач оптимизации и оптимального 

управления.  

 умение собирать, обрабатывать и анализировать научную 

информацию, опубликованную в открытых источниках, включая 

Интернет, в том числе, на английском языке. 

На уровне навыков:  

 использует методы построения и исследования теоретико-графовых и 

теоретико-игровых моделей; 

 применяет методы и средства математической статистики, анализа 

данных для решения исследовательских задач по направлению 

подготовки;  

 обладает культурой решения задач системного анализа, способностью 

формализовать и решать задачи исследования сложных социально-

экономических систем; 

 использует пакеты прикладных программ аналитического и 

численного исследования задач оптимизации и оптимального 

управления; 

 навык сбора, обработки и анализа научной информации, 

опубликованной в открытых источниках, включая Интернет, в том 

числе, на английском языке; 

 применяет современные информационные технологии в научном 

исследовании проблемы. 

 

 



 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ПА 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б2.К3 Управление в 

организационных системах учебного плана научной специальности 2.3.4. 

Управление в организационных системах. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным 

планом является кандидатский экзамен в 3 семестре 2 курса. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для сдачи экзамена необходим зачет по реферату. Реферат должен 

быть представлен не менее чем за 10 дней до экзамена и получить 

положительную оценку. 

Экзамен сдается комиссии. Оценку каждого ответа устанавливает 

комиссия после обсуждения, после заслушивания всех ответов, с учетом 

реферата. 

Экзамен сдается по утвержденным экзаменационным 

билетам. На подготовку ответа дается 1 час. 

По окончании ответа каждый сдающий представляет в комиссию 

письменные записи ответов. Письменные записи ответа должны включать: 

план ответа, определение основных понятий темы ответа, основные тезисы 

ответа. 

Письменные записи ответов хранятся 1 год в отделе аспирантуры. 

Методические рекомендации к кандидатскому экзамену 

Главной целью проведения экзамена является выяснение 

качества и количества знаний, умений и навыков аспирантов, полученных 

ими при освоении учебного курса. 

Успешная задача экзамена более вероятно при систематической 

работе аспирантов в течение учебного семестра, поэтому не стоит 

откладывать подготовку к нему на несколько последних дней. 

 

Порядок проведения заседаний комиссии 

Формой деятельности комиссии являются заседания. 
Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя - его заместитель. 

Комиссия проводит заседания по приему кандидатских экзаменов (в 

том числе при ликвидации академической задолженности по кандидатским 

экзаменам), а также при необходимости организационные, организационно- 

методические и иные заседания. Заседания по приему кандидатских 

экзаменов проводятся в соответствии с расписанием аттестационных 

испытаний промежуточной     аттестации      обучающихся      или      в      

соответствии с установленными структурным подразделением сроками 

ликвидации академической задолженности. 

Комиссия по приему кандидатского экзамена по специальности 

правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании 

участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата 



 

или доктора наук, в том числе не менее одного доктора технических или 

физико- математических наук. 

Комиссия принимает решение о результатах прохождения 

кандидатского экзамена посредством выставления оценки за прохождение 

кандидатского экзамена обучающемуся, сдававшему кандидатский экзамен. 

Оценка уровня знаний обучающегося определяется комиссией по 

традиционной системе («отлично»,   «хорошо»,   «удовлетворительно»,   

«неудовлетворительно») или по многобалльной системе с переводом в 

пятибалльную систему. Оценка уровня   знаний   обучающегося   

определяется   комиссией   в   соответствии с критериями, установленными 

программой кандидатского экзамена, разработанной и утвержденной 

Университетом. 

Решение комиссии   принимается   простым   большинством   голосов 

от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий на заседании обладает 

правом решающего голоса. 

5. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

1. Определение системного подхода, системного анализа. 

Выделение системы из среды, определение системы. 

2. Понятие организационной системы. Свойства 

организационных систем. 

3. Свойства и закономерности функционирования и развития систем. 

Понятия управляемость, достижимость, устойчивость. 

4. Целостность и членимость, связность, структура,

организация, интегрированные качества системы. 

5. Основные понятия системной инженерии. Свод знаний по 

системной инженерии 

6. Определение модели организационных систем. Статические, 

динамические, концептуальные, топологические, формализованные 

(процедуры формализации моделей систем), информационные, 

логико- лингвистические, семантические, теоретико-множественные и 

др. Примеры моделей системы. 

7. Классификация организационных систем. Естественные, 

концептуальные и искусственные, простые и сложные, 

целенаправленные, целеполагающие, активные и пассивные, 

стабильные и развивающиеся системы. 

8. Основные методологические принципы анализа систем. Системная 

наука, системное мышление. Системный подход. Задачи системного 

анализа. 

9. Понятие   шкалы.    Виды    и    классификация    шкал.    

Качественные и количественные шкалы. Типизация данных. Примеры 



 

типов данных. Типы данных языков программирования. 

10. Определение функции полезности. Понятия качества и 

эффективности. Примеры показателей качества и эффективности. 

Определение критерия эффективности. Требования к показателям и 

критериям эффективности управления организационными системами. 

11. Понятие многокритериальной задачи анализа качества, 

эффективности системы. Множество Парето. Понятие поверхности 

(кривых) безразличия. 

12. Методы решения многокритериальных задач исследования качества 

(эффективности) систем. 

13. Организация свертки частных критериев эффективности. Примеры 

решения многокритериальных задач системного анализа. 

14. Методы главного показателя, последовательных уступок. Примеры 

решения задач оценки эффективности, качества и надежности 

сложных организационных систем. 

15. Определение графа. Разновидности графов. Степени вершин графа. 

Табличное представление графов. Матрица инциденций, матрица 

смежности (вершин), списки пар, список инцидентности. 

16. Понятия пути (маршруты, цепи) на графе. Понятия простого пути, 

цикла. Понятие связности, связного графа. Достаточное условие 

связности графа с n вершинами. 

17. Основные алгоритмы поиска на графе. 

18. Алгоритмы построения остовов минимальной длины.

Алгоритм Дейкстры, матрица Кирхгофа. 

19. Древесные графы. Его свойства, понятие остова, организацию его 

построения. Примеры древесных графов. 

20. Определение, характеристика достоинства и недостатки 

имитационного моделирования. Особенности статистического 

моделирования. 

21. Обзор средств имитационного моделирования. Примеры

систем имитационного моделирования. 

22. Парадигмы имитационного моделирования. 

23. Основы теории планирования и проведение машинных 

экспериментов. 24.Общая характеристика экспертных

 методов анализа. Понятие 

экспертизы, экспертной группы. Организация определения состава 

экспертной группы. Требования к экспертам. 

25.Процедуры экспертного опроса. Методы экспертного опроса. 

26.Организация обработки и интерпретации результатов

 экспертизы, 

непосредственного оценивания альтернативы, оценивания 

альтернатив с помощью ранговой шкалы, организацию попарного 

сравнения альтернатив. 

27. Характеристика методов иерархического оценивания альтернатив. 



 

Метод анализа иерархий. Метод аналитических сетей. Примеры 

исследования сложных организационных систем методами анализа 

иерархий. 

28. Определение проекта и программы. Свойства проектов. 

Классификация и особенности проектов. 

29. Стандартизация управления проектами. Содержание PM BOK. 

30.Стадии (фазы) проектирования. Стандарты серии 34. Стандарт 12207. 

31.Организация проектирования информационных

 систем. 

Заинтересованные стороны проекта. 

32.Гибкие технологии проектирования. Манифест Agile. 

33.Общая характеристика жизненного цикла проекта ИТ. 

34. Свод знаний по управлению проектами, области знаний управления 

проектом. 

35. Определение понятия сетевого графика и диаграммы Ганта. Метод 

критического пути. Параметры сетевого графика. Примеры 

организации определения параметров сетевого графика при 

детерминированной продолжительности работ. 

36. Особенности определения параметров сетевого графика при 

случайной продолжительности работ. Метод критической цепи. 

37. Метод освоенного объема. Показатели, индикаторы метода. Понятия 

сметной стоимости работ (BCWS), фактической стоимости 

выполненной работы (ACWP), планируемой стоимости выполненных 

работ (BCWP). 

38. Процессы управления рисками, методы и инструменты управления 

рисками. 

39. Процессы управления стоимостью, методы оценки стоимости 

программного обеспечения. 

40. Область знания управления качеством проекта организационной 

системы. 

41. Общая характеристика руководящих документов по 

информационному менеджменту. Стандарт управления и аудита 

информационных технологий COBIT. 

42. Подходы к принятию политических решений, типы голосования: 

конституционное (всеобщее) голосование и голосование в малых 

группах. Пправило простого большинства, правило Борда, парадокс 

Кондорсе, парадокс Эрроу, парадокс Сена. Стратегическое поведение 

избирателей при голосовании. 

43. Характеристика объектно-ориентированного программирования. 

44.Эволюция языков программирования, существующие рейтинги 

языков 

программирования. Обзор существующих языков 

45. Основы теории реляционных баз данных. Модели данных. 

Нормальные формы. Примеры нормализации данных. 



 

46. Основные сетевые концепции. Общая характеристика глобальных, 

территориальных и локальных сетей, архитектур вычислительных 

комплексов и вычислительных сетей. Сетевая модель OSI, модели 

взаимодействия компьютеров в сети. 

47. Организация представления звука и изображения в компьютерных 

системах, оцифровки и компрессии. 

48. Цветовые модели изображения. Растровая, векторная и фрактальная 

графика. Программные средства записи, обработки и 

воспроизведения звуковых         и        видеофайлов,        

использования        мультимедиа в вычислительных сетях. 

49. Процессно-целевой подход к построению информационных систем. 

Определение бизнес-процесса. Определение процессного управления. 

Основные шаги моделирования бизнес-процессов. Назначение 

модели 

«как есть», «как должно быть». 
50. Классификация моделей бизнес-процессов. Средства бизнес- 

моделирования. Общая характеристика построения SADT-моделей. 

Структурное моделирование. IDEF-стандарты. IDEF0 и IDEF3-

модели. 

51. Характеристика ARIS-моделей, дом ARIS, VAD-модели, 

организационные диаграммы, модели плавательных дорожек, DFD- 

модели, EPC-модели. 

52. BPMN-модели. Алфавит моделей, правила построения. Общая 

характеристика методологии BPM, общая характеристика BPM 

систем. Свойства магического квадранта Гартнера. Примеры BPMS. 

53. Обзор возможностей и организации объектно-ориентированного 

анализа и проектирования. Определение понятия класса и объекта. 

Общая характеристика языка UML, основные диаграммы языка UML. 

54. Общая характеристика языка SysML, основные диаграммы языка 

SysML. 

55. Размерностные модели. OLAP-куб, таблица размерностей, таблица 

фактов. Сравнительный анализ OLAP и OLTP-систем. 

56. Понятия бизнес-аналитики. Средства «бизнес-аналитики». Этапы 

анализа данных. КDD. Data Mining. Обзор средств обработки Data 

Mining 

57. Общая характеристика задач кластерного анализа. Метрики 

кластерного анализа, методы определения близости между 

кластерами. Иерархическая кластеризация. Метод к-средних. 

58. Определение ассоциативных правил. Метрики построения 

ассоциативных правил. Алгоритмы построения ассоциативных 

правил a’priori. 

59. Общая характеристика деревьев решений. Алгоритмы построения 

деревьев решений, показатели и организацию оценки качества 

классификации. Классификация задач классификации. ROC-кривая, 

таблица сопряженности. 



 

60. Регрессионные модели. Примеры линейных и нелинейных моделей. 

61.Модель парной регрессии, содержание метода наименьших 

квадратов. 62.Показатели качества регрессии.

 Коэффициент детерминации, 

коэффициент парной корреляции. Организация оценки адекватности 

модели, применение критерия Фишера. 

63.Нелинейные регрессионные модели. Примеры нелинейных моделей. 

64.Классическая модель множественной регрессии.

 Проблемы 

мультиколлинеарности. 

65. Логистическая регрессионная модель. Особенности

использования логистической модели для классификации. 

66. Определение понятия «прогнозирование». Виды и

назначение прогнозов. Методы прогнозирования. 

67. Определение и типология временных рядов. Примеры

моделей временных рядов. Составляющие модели временных рядов. 

68. Особенности простых методов прогнозирования. 
69. Определение понятия «сглаживание». Методы сглаживания. 

Линейные фильтры, методы скользящего среднего, адаптивные 

методы сглаживания, экспоненциальное сглаживание. 

70. Сезонные и циклические составляющие временного ряда. Примеры 

использования методов выявления сезонной составляющей. 

71. Определение модели авторегрессии - проинтегрированного 

скользящего среднего АРПСС (p, q, k) – модель. 

 

Шкала оценивания 

Оценка результатов производится на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 

обегающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится 

аспиранту, успешно выполнившему и защитившему реферат и прошедшему 

устное собеседование с преподавателем по вопросам экзаменационного 

билета, однако продемонстрировавшему наличие неполных 

представлений о методах научно-исследовательской деятельности;   в   

целом   успешное, но не систематическое использование положений и 

категорий системного анализа/ управления в организационных системах. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он в результате 

собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует 

наличие сформированных, но   содержащих   отдельные   пробелы   



 

представления о методах научно-исследовательской деятельности,   в   

целом   успешное, но содержащее отдельные пробелы использование 

положений и категорий системного    анализа    и    управления    в     

организационных     системах для оценивания и анализа различных фактов 

и явлений в своей профессиональной области, в целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы применение навыков анализа основных 

методологических проблем своей профессиональной области. 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, если он в результате 

собеседования по вопросам экзаменационного билета демонстрирует 

наличие сформированных систематических представлений о методах 

научно- исследовательской деятельности, сформированное умение 

использовать положения и категории системного анализа и управления в 

организационных системах для оценивания и анализа различных фактов и 

явлений в своей профессиональной области, успешное и систематическое 

применение навыков анализа основных методологических проблем своей 

профессиональной 

области. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

научно- исследовательской деятельности 

6.1  Основная литература 
№ 

п/п 
Перечень 

1 Волков, Ю. Г., Диссертация: подготовка, защита, оформление. : практическое пособие / Ю. Г. Волков. — Москва : 

КноРус, 2023. — 218 с. — ISBN 978-5-406-10587-0. — URL: https://book.ru/book/945955 (дата обращения: 21.10.2023). 

— Текст : электронный. 

2 Асхаков, С. И. Основы научных исследований: учебное пособие / С. И. Асхаков. — Карачаевск : КЧГУ, 2020. — 348 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161998 (дата 

обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Основы исследовательской деятельности : учебное пособие / составители О. А. Драгич [и др.]. — Тюмень : ГАУ 

Северного Зауралья, 2023. — 150 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/339869 (дата обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Перечень 

1 Баймишев, Х. Б. Методические указания по написанию научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) : методические указания / Х. Б. Баймишев. — Самара : СамГАУ, 

2020. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143457 (дата обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Подготовка квалификационной работы на соискание ученой степени : учебное пособие / А. В. Шестаков, В. С. 

Елагин, И. М. Татарникова, А. В. Федорова. — Санкт-Петербург : СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, 2022. — 70 с. — 

ISBN 978-5-89160-260-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/279302 (дата обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Можейко, М. А. Философия и методология науки : учебно-методическое пособие / М. А. Можейко. — Минск : 

БГУКИ, 2021. — 183 с. — ISBN 978-985-522-282-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/261848 (дата обращения: 21.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

№ п/п Перечень 

1 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp научная электронная библиотека eLIBRARY 

2 https://www.scopus.com/ Scopus – реферативная база старейшего европейского издательства Elsevier. 

3 http://webofknowledge.com/ Web of Science – это платформа от компании Clarivate Analytics, которая предоставляет 

возможность ознакомиться с индексами цитирования по различным научным направлениям. 

4 https://www.rsl.ru  Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 

5 https://link.springer.com  Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого 

доступа) 

6 https://www.researchgate.net/about Площадка, с помощью которой можно размещать свои труды, обсуждать рабочие 

моменты с коллегами из разных государств, знакомиться с современными исследованиями. 

 

8. Материально-техническое и программное обеспечение научно- 

исследовательской деятельности 

Кабинет информационных технологий 601 

Основное оборудование:  рабочие места с компьютерами, специализированная 

учебная мебель, доска, переносное мультимедийное оборудование, рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и доступом к 

ЭБС, ЭИОС. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 101.1 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ 

по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий 

мультимедийными средствами, раздаточным материалом, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для 

слабовидящих студентов установлено программное обеспечение NVDA (Non 

Visual Desktop Access) - свободная, с открытым исходным кодом программа 

для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена 

возможность разработки аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование 

различных средств интерактивного обучения, в том числе, групповые 

дискуссии, мозговой штурм, деловые игры, проектная работа в малых группах, 

что дает возможность включения всех участников образовательного процесса в 

активную работу по освоению дисциплины. Такие методы обучения 

направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового 

решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.scopus.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://www.researchgate.net/about


 

сотрудничество в процессе познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями 

студента при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, 

требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, 

предоставление дополнительных учебно-методических материалов. 

 
 

  



 

Аттестация по практике 

1. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

В начале прохождения практики аспирант оформляет индивидуальный 

план практики. 

В течение двух недель после окончания прохождения практики 

аспирант обязан представить на кафедру письменный отчет о прохождении 

практики, включающий сведения о выполненной работе, приобретенных 

умениях и навыках, подписанный аспирантом и утвержденный на заседании 

кафедры,   индивидуальный    план    практики,    подписанный    аспирантом 

и научным руководителем. 

По    итогам     прохождения     практики     аспирант     отчитывается 

о проделанной работе на заседании профильного структурного подразделения 

(кафедры). 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе 

в период практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа 

отчетной документации. 

 

Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности 

аспиранта; степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной 

документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 

Формой контроля по практике является зачет. 

Решением структурного подразделения (кафедры) прохождение 

практики оценивается по четырехбальной системе оценивания 

(дифференцированный зачет). Оценка вносится в индивидуальный план 

практики аспиранта. Результаты прохождения практики учитываются при 

подведении итогов промежуточной аттестации и ежегодной аттестации 

аспиранта. 

Успешное прохождение аспирантом промежуточной аттестации 

является обязательным условием перевода на следующий год обучения. 

Аспиранты, полностью выполнившие учебный план и прошедшие все 

этапы промежуточной аттестации, допускаются к итоговой аттестации, 

порядок проведения которой устанавливается соответствующим положением. 

Аспиранту,       не        прошедшему       промежуточную       аттестацию 

в установленные сроки по уважительной причине, подтвержденной 

документально, сроки прохождения промежуточной аттестации могут быть 

перенесены по согласованию с соответствующим подразделением факультета 

по личному заявлению аспиранта с приложением подтверждающих 

документов. 

Аспиранту, не прошедшему аттестацию по одной или нескольким 

дисциплинам,    практике,    научно-исследовательской    работе по 

уважительной причине, подтвержденной документально, по личному 

заявлению могут быть перенесены сроки прохождения промежуточной 



 

аттестации или предоставлена возможность освоения дисциплины, 

прохождения практики в иные сроки. 

Неудовлетворительные     результаты     промежуточной     аттестации 

по одной или нескольким дисциплинам, практике, научно- исследовательской 

работе программы аспирантуры или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Отсутствие зачета по практике является академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована в сроки, определенные 

университетом. 

Аспирант, не выполнивший программу практики, без уважительных 

причин не отчитавшиеся на заседании структурного подразделения 

университета (кафедры), отстраненный от прохождения практики или работа 

которого на практике признана неудовлетворительной, является 

неаттестованным за текущий период обучения. 

 

Учебно-научное и организационное руководство практики 

осуществляется научным руководителем и профильными структурными 

подразделениями (кафедрами) университета, за которыми закреплена 

подготовка аспирантов по соответствующей научной специальности. 

Структурные подразделения (кафедры) обеспечивают выполнение 

программы практики и качество ее проведения. 

Руководство практикой аспиранта осуществляет его научный 

руководитель. 

 

Обязанности научного руководителя: 

- совместно с аспирантом составляет план   работы, дает согласие 

на допуск аспиранта к практике; 

- проводит консультации, оказывает методическую помощь аспирантам 

при прохождении практик; 

- осуществляет    необходимые     организационные     мероприятия 

по выполнению плана практики; 

- обеспечивает организацию и учет результатов практики аспирантов; 

- осуществляет контроль за прохождением практики аспирантами, 

соблюдением ее сроков и содержания и принимает меры по устранению 

выявленных недостатков; 

- оценивает прохождение аспирантом практики, дает рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию   профессиональных   педагогических 

и научно-исследовательских навыков аспиранта; 

- вносит предложения по совершенствованию организации практик. 



 

Обязанности руководителя структурного подразделения Академии 

(заведующий кафедрой): 

- организует проведение практик аспирантов в структурном 

подразделении университета (на кафедре); 

- знакомит аспирантов с программой практики, существующими 

требованиями по ее прохождению, а также формой и содержанием отчетной 

документации; 

- утверждает индивидуальные планы прохождения практики; 

- координирует работу научных руководителей; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практик аспирантам, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- организует проведение заседаний кафедры по вопросам прохождения 

аспирантами практик и контролирует своевременное предоставление 

аспирантом отчета о прохождении практики; 

- организует подведение итогов практики. 
 

Аспирант вправе: 

- систематически консультироваться и обращаться по всем вопросам 

прохождения, содержания и организации практики к заведующему кафедрой, 

научному руководителю; 

- пользоваться необходимой учебной и учебно-методической 

литературой,     нормативной    документацией,    имеющейся    на     кафедре и 

в библиотеке университета; 

- вносить предложения по совершенствованию организации практики. 

 

Аспирант обязан: 

- самостоятельно составить план прохождения практики и согласовать  с 

научным руководителем; 

- выполнить все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- выполнять требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и правил внутреннего трудового распорядка; 

- своевременно представить на кафедру отчѐт о прохождении практики    и 

необходимую отчѐтную документацию; 

- внести в план аспиранта сведения о прохождении практики и заверить  

их соответствующими подписями. 

 

Критерии оценивания и выставления оценки 

Оценка результатов производится на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации 

обегающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он глубоко усвоил 



 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его изложил в отчете о прохождении практики и на его защите, умеет 

связывать    теорию    с    практикой,    свободно    справляется    с    задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, умеет 

принять правильное решение и грамотно его обосновывать, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, 

комплексной оценкой предложенной ситуации. Если допускает 

незначительные ошибки, то может устранить их самостоятельно, либо при 

помощи наводящих вопросов экзаменатора. 

В ходе процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по практике используется следующая шкала соответствия 

количественной и качественной оценок: 
Результат текущего контроля успеваемости (вне 

зависимости от формы) и результат 

промежуточной аттестации (в форме зачета) 

Результат промежуточной аттестации 

(в форме дифференцированного зачета) 

итоговая бинарная отметка: 

 

количественный метод по 5-и-балльной шкале: 

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5» 

«хорошо» обозначается оценкой «4» 

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3» 

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2» 

 

Критерии оценивания: 

- соответствие отчета предъявляемым требованиям; 

- содержание отзыва руководителя практики; 

- уровень владения материалом. 

Оценка за практику выставляется по совокупности учета формальных  и 

содержательных требований. 

Формальные требования: 

- соблюдение сроков сдачи; 

- внешний вид работы, правильность оформления текстовой части; 
- наличие правильно оформленного плана, внутренней рубрикации глав  

и подразделов в соответствии с планом; 

- наличие в тексте ссылок, правильность оформления библиографии и 

цитирования; 

- правильность оформления таблиц, рисунков, формул, приложений. 

Содержательные требования: 

- качество и полнота отчета по практике; 
- соответствие содержания отчета полученному индивидуальному 

заданию; 

- актуальность выбранных нормативно-правовых актов и литературных 

источников. 
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