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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(направленность – 14.01.07 Глазные болезни) 
Очная форма 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История и философия науки» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2,5 90 

Лекции 1 36 

Практические занятия 1,5 54 

Самостоятельная работа 0,5 18 

Контроль 1 36 

Вид контроля: кандидатский экзамен 

Аннотация дисциплины: 

Цели учебной дисциплины: - освоение современных знаний в области философии 

науки, повышение методологической культуры медиков-исследователей. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование общих представлений о проблематике философии науки; уяснение 

места и роли науки в социокультурном контексте; 

- анализ проблем современной техногенной цивилизации и глобальных тенденций 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системы ценностей 

научного сообщества; 

- ознакомление с общей проблематикой философии химии в контексте истории 

интеллектуальной культуры; анализ мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих на современном этапе развития химии и смежных областей науки и техники. 

Перечень знаний и умений, которые необходимо освоить. 

По итогам изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- основные методы научно-исследовательской деятельности, различные подходы к 

решению проблем в сфере образования; 

- основные концепции философии науки; методологическую роль философского 

знания при решении проблем в области медицинских наук; 

- методы и приемы личностного развития; 

- методы работы с массивами научных данных; 

уметь: 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника, избегать 
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автоматического применения стандартных приемов при решении задач; 

- аргументировать свою позицию, основываясь на существующих философских 

подходах к решению научных проблем; 

- ставить и решать профессиональные задачи; 

- анализировать и обобщать результаты научных исследований; 

владеть навыками: 

- сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

навыки выбора методов и средств решения задач исследования, применения современных 

методик и технология; 

- ведения дискуссии и полемики, публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

- самообразования и профессионального самосовершенствования; 

- публичного представления результатов научного исследования. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет 

дисциплина: УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Аудиторные занятия: 2 72 

Лекции - - 

Практические занятия 2 72 

Самостоятельная работа 2 72 

Контроль 1 36 

Вид контроля кандидатский экзамен 

 

Аннотация дисциплины: 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью общеобразо- 

вательной подготовки высококвалифицированного специалиста в любой области науки. 

Знание иностранного языка открывает ученому широкий доступ к источникам научной ин- 

формации, дает возможность знакомиться с достижениями мировой науки, принимать ак- 

тивное участие в различных формах международного научного обмена. 

В соответствии с программой обучения основной целью изучения иностранного 

языка аспирантами всех направлений подготовки является приобретение и дальнейшее 

развитие языковой и речевой коммуникативной компетенции, необходимой для квалифи- 

цированной профессиональной деятельности в различных сферах делового партнерства, 

производственной и научной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- совершенствование и развитие полученных на предыдущих уровнях образования 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в устной и письменной формах речи; 

- достижение практического владения языком, позволяющего общаться на иностран- 

ном языке в рамках научной, общественной и производственной тематики; 

- развитие навыков чтения научной литературы в соответствующей области знаний и 

формирование навыков извлечения информации из источников на иностранном языке в ви- 

де переводов, аннотаций, тезисов. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 Знать особенности фонетического, грамматического и лексического аспектов языка, 

позволяющие понимать и использовать в речи формы и конструкции, характерные 

для языка научного и делового общения; 

 Знать основную терминологию на английском языке общим объемом не менее 5500 
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лексических единиц, включая 500 терминов профилирующей специальности; 

 Знать иноязычные речевые конструкции, наиболее часто употребляемые в устной и 

письменной научной и деловой речи; 

 Знать базовые понятия теории перевода, основные переводческие трансформации 

(лексические, морфологические, синтаксические); 

 Знать правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного общения 

(в пределах программы). 

 Уметь делать устные сообщения, доклады, презентации на профессиональные темы 

и участвовать в обсуждении тем, связанных со своей научной специальностью; 

 Уметь выделять значимую/запрашиваемую информацию и исключать избыточную 

информацию при чтении научных и профессионально-ориентированных текстов; 

 Уметь понимать на слух устную (монологическую и диалогическую) речь в преде- 

лах профессиональной тематики; 

 Уметь выполнять письменные задания на составление аннотаций, рефератов, тези- 

сов, сообщений, деловых писем; 

 Уметь работать в команде на основе организованного продуктивного партнерства в 

условиях коллективной коммуникации на иностранном языке; 

 Уметь целенаправленно и активно использовать возможности информационных 

технологий на иностранном языке как важнейшего средства повышения профессио- 

нальной компетенции современного специалиста; 

 Владеть навыками извлечения необходимой информации из аутентичного профес- 

сионально-ориентированного текста на иностранном языке; 

 Владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в рамках научной и деловой 

коммуникации. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет 

дисциплина: УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Подготовка аспирантов ведется в ВолгГМУ по английскому, немецкому и француз- 

скому языкам. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Глазные болезни» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 11 396 

Аудиторные занятия: 4 144 

Лекции 0,3 12 

Практические занятия 3,7 132 

Самостоятельная работа 6 216 

Контроль 1 36 

Вид контроля: кандидатский экзамен 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов), 

144 часа аудиторные занятия, 216 часов самостоятельной работы и 36 часов экзамен. 

 

2. Цель - формирование компетенций выпускника по направлению 31.06.01 Клиническая 

медицина профиля подготовки 14.01.07 Глазные болезни, обеспечивающих их готовность 

и способность к научно-исследовательской деятельности в области офтальмологии и пре- 

подавательской деятельности по образовательным программам высшего профессиональ- 

ного образования. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 
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Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

4. Задачи дисциплины: 

Приобретение: 

приобретение: 

- теоретических знаний о проблемах офтальмологии; 

- профессиональных умений, практических навыков и опыта профессиональной дея- 

тельности исследователем и исследователем – преподавателем по специальности офталь- 

мология. 

формирование: 

- умения самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также проблемы образо- 

вания в сфере офтальмологии. 

5. Содержание разделов учебной программы: 

5.1. Введение в офтальмологию. Роль офтальмологии в сохранении здоровья населения. 

5.2. Клиническая анатомия органа зрения. 

5.3. Физиология органа зрения. 

5.4. Клинические методы исследования органа зрения. 

5.5. Оптическая система, рефракция и аккомодация глаза. 

5.6. Патология органа зрения. 

5.6.1. Клиника, диагностика и лечение заболеваний придаточного аппарата органа зрения. 

5.6.2 Патология глазодвигательного аппарата. Косоглазие содружественное и паралитиче- 

ское. Нистагм. 

5.6.3. Патология век, слезных органов и конъюнктивы. 

5.6.4. Патология фиброзной оболочки. 

5.6.5. Роговично-конъюнктивальный ксероз. 

5.6.6. Патология сосудистого тракта глаза. 

5.6.7. Патология хрусталика. 

5.6.8. Патология стекловидного тела. 

5.6.9. Патология системы гидродинамики глаза. Глаукомы. 

5.6.10. Патология сетчатки. 

5.6.11. Патология зрительного нерва. 

5.6.12. Изменения органа зрения при сахарном диабете. 

5.6.13. Травмы (повреждения) глаза и его придаточного аппарата. 

5.6.14. Офтальмологические симптомы при общих заболеваниях организма, синдромах у 

детей и взрослых. 

5.6.15. Организация офтальмологической помощи в РФ. 

5.6.16. Медико-социальная экспертиза в офтальмологии. Временная нетрудоспособность и 

инвалидность при офтальмопатологии. Обеспечение оптической и профессиональной реа- 

билитации пациентов с офтальмопатологией. 

 

6. В результате освоения дисциплины «Глазные болезни» аспирант должен: 

Знать: основы законодательства о здравоохранении и регламентирующие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения документы; 

- проблемы офтальмологии, концепции ее развития, направленные на сохранение здоро- 

вья, улучшение качества и продолжительности жизни человека путем проведения при- 

кладных исследований; 

- общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, работу офтальмоло- 

гических подразделений в лечебно-профилактических учреждениях и специализирован- 

ных офтальмологических учреждений, организацию срочной офтальмологической помо- 

щи населению; 

- предмет и задачи глазных болезней, основные этапы развития глазных болезней. 

- порядок обследования пациента при заболеваниях органа зрения, используемые терми- 

ны; 

- клиническую симптоматику и патогенез заболеваний глазных болезней у взрослых и де- 
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тей, их профилактику, диагностику и лечение; 

основы фармакотерапии в клинике глазных болезней, фармакодинамику и фармакокине- 

тику основных групп лекарственных средств; осложнения, вызванные применением пре- 

паратов, методы их коррекции; 

основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, врачебного контроля; показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению при офтальмопатологии; 

- медико-социальную экспертизу при глазных болезнях; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, основы профилактики глазных за- 

болеваний; 

- принципы построения клинического диагноза, правила оформления медицинской доку- 

ментации; 

- основные принципы классификации болезней; 

основные принципы организации научного исследования; 

формы и методы статистического анализа; 

правила оформления и редактирования рукописи в печать; 

основные требования к оформлению дизайна исследования, журнальной статьи, иллюст- 

ративного материала; 

принципы составления мультимедиапрезентации выступления в форме научного доклада 

и по образовательной программе (лекция, семинар). 

Уметь: 

- разрабатывать методы исследования состояния здоровья населения в сфере офтальмоло- 

гии, а также методы лечения офтальмопатологии; 

- получать информацию о заболевании органа зрения, применить объективные методы об- 

следования больного с офтальмопатологией, выявить специфические признаки заболева- 

ния; 

- оценить тяжесть состояния больного и тяжесть его офтальмостатуса, выполнить необхо- 

димые мероприятия для улучшения состояния больного и его офтальмостатуса, опреде- 

лить объем и последовательность лечебно-диагностических мероприятий, оказать необхо- 

димую экстренную помощь; 

- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентге- 

нологических, функциональных, ультразвуковых, радиоизотопных и др.); 

определить показания для госпитализации при заболеваниях органа зрения; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать уточненный и заключительный 

клинический диагноз, план и тактику ведения больного; назначить необходимые лекарст- 

венные средства и другие лечебные мероприятия; 

- организовать консультацию больного специалистами; 

- определить нетрудоспособность пациента и осуществлять меры по его реабилитации; 

- осуществить раннее выявление и диагностику инфекционных болезней, провести необ- 

ходимые противоэпидемические мероприятия, оформить экстренное извещение об ин- 

фекционном заболевании; 

- провести комплекс мероприятий по диспансеризации взрослого населения; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения, осуществлять меро- 

приятия по борьбе с распространением глазных заболеваний инфекционно- 

воспалительного характера и офтальмотравматизмом; 

оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здраво- 

охранению, составить отчет о своей работе. 

провести статистический анализ, составить таблицы, графики. 

оформить рукопись статьи в печать. 

составить библиографические списки. 

читать, переводить специальную литературу на иностранных языках. 

пользоваться оргтехникой, интернетом. 

самостоятельно провести библиометрический анализ. 

Владеть: 

- навыками диагностики и лечения патологии органа зрения, преподавательской деятель- 

ности в сфере глазных болезней; 
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- навыками организации и проведения теоретических, клинических, лабораторных, экспе- 

риментальных, социологических, информационных и вычислительных исследований, об- 

работки и интерпретации полученных данных, их обобщении; 

- методологией медицинских исследований, новых методов диагностики, лечения, профи- 

лактики глазных болезней, новыми технологиями клинических, медико-биологических и 

медико-социальных исследований; 

- навыками разработки медико-экономических, социальных и экологических критериев 

реализации медицинских исследований, нормативных и методических документов в об- 

ласти медицинских наук и для практического здравоохранения, учебно-методических до- 

кументов высшего и среднего профессионального образования медицинского профиля; 

знаниями, необходимыми для преподавания медицинских дисциплин в образовательных 

учреждениях; 

- навыками внедрения результатов научных исследований, экспертизы научных работ, ра- 

боты в составе научных советов, семинаров, научно-практических конференций. 

7. Виды учебной работы: 

7.1. аудиторные занятия – 144 часа, 

7.2. самостоятельная работа (216 часов) проводится под руководством преподавателей. 

Самостоятельная работа предназначена для подготовки к семинарским занятиям путем 

изучения литературы по тематике дисциплины и повышения уровня готовности к 

самостоятельной деятельности. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и методика преподавания в высшей школе» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 5 180 

Аудиторные занятия: 1,7 60 

Лекции - - 

Практические занятия 1,7 60 

Самостоятельная работа 3,3 120 

Контроль - - 

Вид контроля Зачет с оценкой 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование компетенций выпускника по направлению 

подготовки 31.06.01 Клиническая медицина обеспечивающих их готовность и способ- 

ность к деятельности преподавателя-исследователя. Задачами освоения дисциплины яв- 

ляются приобретение: представлений об основах дидактики и методики преподавания в 

высшей школе, умений применять их в психолого-педагогической деятельности; 

формирование: умения и навыков профессиональной коммуникации и толерантности, 

проектировать и организовывать образовательный процесс в медицинском вузе, обеспе- 

чивать качество подготовки специалистов для системы здравоохранения в соответствии с 

ФГОС ВО, умений организовывать и осуществлять научно-педагогическую деятельность 

4) Основные дидактические единицы (разделы): 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы высшего образования. Педагогика, андра- 

гогика высшей школы. Методология педагогической науки и деятельности. Нормативно- 

правовые и организационные основы высшего образования. Теория обучения. Теория и 

методика воспитания. 

Модуль 2. Технологии проектирования и организации профессионально- 

ориентированного обучения в высшей школе. Компетентностно-ориентированные образо- 

вательные технологии в высшей медицинской школе. Технологии проектирования про- 

цесса обучения. Технологии обучения в высшей школе. Технологии актуализации потен- 

циала субъектов образовательного процесса. Технологии оценивания учебных достиже- 

ний студентов. 

Модуль 3. Организация образовательного процесса в вузе. Деятельность преподавателя 

высшей школы. Организация работы кафедры. Организация самостоятельной работы 

студентов. Организация исследовательской работы студентов. Управление качеством под- 

готовки специалистов в высшей школе. 

5) В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: нормативно-правовые и организационные основы высшего образования, организа- 

цию работы кафедры, теорию и методологию педагогики, андрагогики, технологий пре- 

подавания в высшей школе. 

Уметь: проектировать и организовывать образовательный процесс в медицинском вузе, 

обеспечивать качество подготовки специалистов для системы здравоохранения в соответ- 

ствии с ФГОС ВО, организовывать и осуществлять научно-педагогическую деятельность 

Владеть: навыками профессиональной коммуникации и современными образовательны- 

ми технологиями. 

6) Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисципли- 

на: УК-5, УК-6, ОПК-6, ПК-2. 

7) Виды учебной работы: практические занятия. 

8) Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология научных исследований» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1 36 

Лекции 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 

Самостоятельная работа 2 72 

Вид контроля зачет 

 

Аннотация дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у аспирантов методологической и научной 

культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения науч- 

ных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Привитие аспирантам знаний основ методологии, методов и понятий научного 

исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 

также разработки программы методики проведения научного исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе осуще- 

ствления научного исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся в аспирантуре должен 

знать: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессио- 

нальной деятельности; 

владеть: 

- современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

7) Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

8) Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Медицинская статистика. Основы доказательности» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,7 24 

Лекции 0,1 4 

Практические занятия 0,6 20 

Самостоятельная работа 1,3 48 

Контроль - - 

Вид контроля: зачет 
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Аннотация дисциплины: 

В соответствии с программой обучения основной целью изучения дисциплины 

«Медицинская статистика. Основы доказательности» аспирантами является 

формирование компетенций выпускника, обеспечивающих их готовность и способность к 

научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

приобретение: 

- навыков организации и проведения научных исследований в области биологии и 

медицины; 

- навыков анализа и обобщения результатов выполненных научных исследований с 

использованием современных методов научного эксперимента; 

- навыков анализа и обобщения результатов выполненных научных исследований с 

использованием статистических методов; 

- практических навыков в области подготовки научных работ (научных статей, тези- 

сов, диссертаций. 

формирование: 

- научного мировоззрения, основанного на принципах доказательности; 

- понимания принципов проведения научных исследований в области биологии и 

медицины, критериев доказательности. 

Содержание разделов учебной программы: 

1. Основные этапы научно-исследовательской работы. 

1. Формулировка актуальности работы. 

2. Разработка гипотезы. 

3. Составление плана исследования. 

4. Работа с литературой. 

5. Выбор методов исследования. 

2. Планирование и организация проведения исследований. 

1. Правила проведение научных исследований. 

2. Обработка результатов исследования. 

3. Формулирование выводов. 

4. Оформление работы. 

3. Введение в статистику. Основы доказательности. 

1. Современные подходы к статистическому анализу экспериментальных данных. 

2. Основные понятия статистики и дескриптивный анализ. 

4. Методы проверки статистических гипотез. 

1. Корреляции и методы сравнения. 

2. Дисперсионный и регрессионный анализы. 

5. Многомерные методы анализа данных и моделирования медицинских систем. 

6. В результате освоения дисциплины «Медицинская статистика. Основы доказа- 

тельности» аспирант должен: 

Знать: особенности организации и проведения научных исследований в области биологии 

и медицины, методы теоретического и экспериментального исследования, понимать ключе- 

вые особенности опубликованных научных исследований. 

Уметь: проводить подготовку к организации проведения прикладных научных исследований 

в области биологии и медицины; применять методы анализа и обобщения результатов вы- 

полненных научных исследований с использованием статистических алгоритмов; анализиро- 

вать, обобщать и публично представлять результаты выполненных научных исследований. 

Владеть: навыками в области подготовки, организации и проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1. 

Виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

предназначена для подготовки к семинарским занятиям путем изучения литературы по 
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тематике дисциплины и повышения уровня готовности к самостоятельной деятельности. 

Лекции – 4 часа 

Практические занятия – 20 часов. 

Самостоятельная работа (48 часов) проводится под руководством преподавателей. 

Самостоятельная работа предназначена для подготовки к практическим занятиям путем 

изучения литературы по тематике дисциплины и повышения уровня готовности к само- 

стоятельной деятельности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Формы промежуточного контроля: ре- 

шение ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам и тестирование. 

Полные рабочие программы дисциплины прилагаются. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация исследовательской работы молодых ученых. Основы инноватики» 

УРаспределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,7 24 

Лекции 0,1 4 

Практические занятия 0,6 20 

Самостоятельная работа 1,3 48 

Вид контроля зачет 

Аннотация дисциплины: 

В соответствии с программой обучения основной целью изучения дисциплины 

«Медицинская статистика. Основы доказательности» аспирантами является 

формирование компетенций выпускника, обеспечивающих их готовность и способность к 

научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего профессионального образования. 

Задачи дисциплины: 

приобретение: 

- навыков организации и проведения научных исследований в области биологии и 

медицины; 

- практических навыков в области подготовки заявок на получение патента на изо- 

бретение, полезную модель, промышленный образец, ноу-хау. 

формирование: 

- научного мировоззрения, основанного на принципах доказательности; 

- понимания необходимости коммерциализации результатов интеллектуальной соб- 

ственности, полученной в результате выполнения исследовательской работы, принципов и 

возможностей ее защиты. 

Содержание разделов учебной программы: 

6. Базовые принципы организации научно-исследовательской работы. 

1. Общие правила планирования научных исследований. 

2. Выбор темы исследования. 

3. Определение объекта, предмета, цели и задач исследования. 

7. Защита результатов интеллектуальной деятельности. Патентное право. 

1. Краткие сведения о правовой охране интеллектуальной собственности в РФ. 

2. Необходимость и возможность защиты интеллектуальной собственности. 

3. Патентное право. 

4. Патентный закон Российской федерации. 

8. Авторское право. 

1. Закон Российской Федерации об авторском праве. 

2. Имущественные и неимущественные аспекты авторского права. 

3. Обзор интернет-ресурсов, посвященных защите интеллектуальной 
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собственности научных исследований. 

9. Интеллектуальная собственность в инновационном проекте 

1. Оценка интеллектуальной собственности 

2. Лицензионная торговля технологиями. Основные параметры инвестиционного 

проекта. 

3. Правила оформления и подачи заявки на получение патента на изобретение, 

полезную модель, «ноу-хау». 

4. Альтернативный способ защиты авторских прав. 

10. Базовые принципы коммерциализации результатов научно-исследовательской 

работы. 

1. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности. 

2. Поиск инвесторов. 

3. Основные варианты коммерциализации результатов научных исследований. 

11. Правовые аспекты инновационной деятельности 

1. Создание малых инновационных предприятий. 

2. Технопарки. 

3. Бизнес-инкубаторы. 

В результате освоения дисциплины «Организация исследовательской работы моло- 

дых ученых. Основы инноватики» аспирант должен: 

Знать: основные принципы проведения научно-исследовательской работы в области био- 

логии и медицины; понимать необходимость использования инновационного подхода в 

научных исследованиях; понимать необходимость защиты интеллектуальной собственно- 

сти, полученной в результате выполнения исследовательской работы, принципы и воз- 

можности ее защиты. 

Уметь: осуществлять критический анализ и оценку современных научных достижений, ге- 

нерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; внедрять разработанные методы и 

методики. 

Владеть: новыми научными и профессиональными знаниями, в том числе используя со- 

временные информационные технологии; навыками в области подготовки заявок на полу- 

чение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, ноу-хау. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3. 

Виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

предназначена для подготовки к семинарским занятиям путем изучения литературы по 

тематике дисциплины и повышения уровня готовности к самостоятельной деятельности. 

Лекции – 4 часа 

Практические занятия – 20 часов. 

Самостоятельная работа (48 часов) проводится под руководством преподавателей. 

Самостоятельная работа предназначена для подготовки к практическим занятиям путем 

изучения литературы по тематике дисциплины и повышения уровня готовности к само- 

стоятельной деятельности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Формы промежуточного контроля: ре- 

шение ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам и тестирование. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии научных исследований» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 0,7 24 

Лекции 0,1 4 

Практические занятия 0,6 20 

Самостоятельная работа 1,3 48 

Вид контроля зачет 

 

Аннотация дисциплины: 

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии стали не- 

отъемлемой частью любого научного исследования. Планирование эксперимента, сбор и 

обработка экспериментальных данных, проектирование, моделирование с использованием 

существующих программ и разработка собственных модулей и макросов, оптимизация. 

Любому исследователю необходимо свободно ориентироваться в множестве современных 

компьютерных пакетов. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у аспирантов представ- 

ления о существующем многообразии компьютерных программ и коммуникационных 

технологий, их возможностях и областях применения. Зачастую решение сложной задачи 

необходимо проводить с использованием нескольких пакетов. Такой комплексный подход 

и грамотная комбинация компьютерных и коммуникационных технологий позволяют 

расширить возможности моделирования, упростить сбор и обработку данных, дает воз- 

можность визуализировать и исследовать такие физические процессы, для которых прове- 

дение натурных экспериментов является трудно осуществимой задачей. 

Задачами изучения дисциплины является овладение необходимыми знаниями и 

умениями, связанными с использованием в научных исследованиях современных пакетов 

прикладных программ, а также формирование навыков грамотного и рационального ис- 

пользования коммерческих и бесплатных программных продуктов при выполнении теоре- 

тических и экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессио- 

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: современные программные средства реализации информационно- 

коммуникационных технологий и возможности их применения в профессиональной дея- 

тельности. 

Уметь: формализовать, структурировать и оформлять научные исследования с использо- 

ванием новейших достижений информационно - коммуникационных технологий. 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в про- 

фессиональной научной деятельности. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. Формы промежуточного контроля: ре- 

шение ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам и тестирование. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-4. 

Полная рабочая программа дисциплины прилагается. 
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Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы Объём* 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 

Вид контроля Зачет 

 

Цель педагогической практики – формирование у аспирантов профессиональной 

компетентности будущего преподавателя высшей школы. Задачи педагогической 

практики: 

- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно- 

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных 

технологий в процессе обучения студентов; 

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а 

также практическими умениями и навыками структурирования и психологически 

грамотного преобразования научного знания в учебный материал, постановки и 

систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного 

изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 

осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов 

по дисциплинам учебного плана; 

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной риторики; 

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении; 

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

- реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно- 

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего образования; 

- основные требования федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и содержание основной образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

- содержание профессионально-ориентированных рабочих программ дисциплин; - 

методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, интерактивных в высшей 

школе; 

- основы разработки способов и приѐмов тестирования итоговых знаний. 

Уметь: 

- готовить все виды учебных занятий как минимум одной профессионально- 

ориентированной дисциплины кафедры; 

- контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий; 

- работать с различными носителями информации. 
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Владеть: 

- навыками подготовки всех видов учебных занятий по профессионально- 

ориентированной дисциплине; 

- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства. 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-5, УК-6, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Сроки прохождения педагогической практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с 

научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа педагогической практики прилагается. 

 

Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

Виды учебной работы Объём* 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вид контроля Зачет 

Целями научно-исследовательской практики являются: 

- получение навыков решения конкретных научно-практических задач путем непо- 

средственного участия аспиранта в научно-исследовательской деятельности. 

- овладение аспирантами основными приѐмами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них профессиональных компетенций в этой области. 

- сбор материалов по теме научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачами в области научно-исследовательской деятельности являются: 

– приобретение навыка осуществления научно-исследовательской деятельности: 

планировать выполнение научно-исследовательских работ на кафедре; вести научные раз- 

работки и оформлять полученные результаты; представлять результаты собственной на- 

учной деятельности на семинарах, конференциях, в форме публикаций и проч.; формиро- 

вать заявки на ресурсное обеспечение процессов проведения исследований из различных 

источников, в том числе грантов; проводить экспертизу научно-исследовательских проек- 

тов; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом в рамках 

совместной работы по научным проектам; составлять и оформлять научный отчет. 

– приобретения навыка по интеграции результатов научной деятельности в обра- 

зовательный процесс: планировать исследовательскую, проектную деятельность обучаю- 

щихся и разрабатывать рекомендации по ее организации; внедрять результаты собствен- 

ной научно-исследовательской деятельности в существующие образовательные програм- 

мы; разрабатывать научно-методические материалы для реализации учебного процесса 

обучающихся; осуществлять профессиональные коммуникации с научным сообществом 

для повышения качества образовательного процесса. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности, методы крити- 

ческого анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирова- 

ния новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе и 

междисциплинарных. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, критиче- 

ски оценивать любую поступающую информацию, в независимости от источника, избе- 

гать автоматического применения стандартных форм и приемов при решении задач; ана- 

лизировать альтернативные варианты решения научно-исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные возможности в реализации этих вариантов. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, навыками выбора методов и средств решения задач исследования; на- 

выками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследователь- 

ских и практических задач, в том числе и междисциплинарных. 
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Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в соот- 

ветствии с учебным планом подготовки и индивидуальным планом аспиранта, согласуют- 

ся с научным руководителем и заведующим кафедрой. 

Полная программа научно-исследовательской практики прилагается 

 

Аннотация программы модуля «Научные исследования» 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в акад. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 129 4644 

Научно-исследовательская деятельность 69 2484 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

60 2169 

Вид контроля Зачет 

 

Целями научных исследований, проводимых аспирантом являются: 

– расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в 

учебном процессе; 

– приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных 

проблем избранного научного направления; 

– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

аспирантуры (ОПОП аспирантуры); 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления аспирантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- выработка и развитие у аспирантов навыков участия в научной дискуссии, 

выступления с научными докладами по результатам собственных научных исследований; 

- развитие у аспирантов личностных качеств, необходимых для будущих 

преподавателей и исследователей, определяемых целями обучения и воспитания, 

изложенными в ОПОП аспирантуры по выбранному направлению подготовки. 

 

В результате освоения модуля «Научные исследования» обучающийся должен: 

Знать: 

- современные направления теоретических и прикладных научных исследований в 

соответствующей области науки; 

- основные общенаучные термины и понятия, относящиеся к научным 

исследованиям; 
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- нормативные документы в соответствующей области науки; 

- основные принципы постановки научных экспериментов; 

Уметь: 

- сформулировать цели и задачи исследования; 

- сформулировать актуальность и практическую значимость научной задачи; 

- обосновать целесообразность решения поставленной задачи; 

- сформулировать объект и предмет исследования; 

- составить план исследования; 

- провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

- осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность; 

- решать задачи, возникающие в ходе научных исследований; 

- осуществлять кооперацию с коллегами по работе. 

Владеть: 

- основными методиками научных исследований; 

- методами анализа, обработки, интерпретации и изложения полученных данных. 

Научные исследования выполняются аспирантом под руководством научного 

руководителя по избранной тематике в течение всего срока обучения. Профильная 

выпускающая кафедра создает условия для научных исследований аспиранта, включая 

регулярные консультации с научным руководителем, работу в научных библиотеках и др., 

в соответствии с планом подготовки аспиранта. 

Результатом научных исследований аспирантов является подготовка научно- 

квалификационной работы (диссертации) по результатам проведенных научных 

исследований и последующее представление научного доклада, отражающего основные 

положения и выводы данной работы. 

Подготовка текста научно-квалификационной работы (диссертации) осуществляется 

аспирантом на протяжении всего срока обучения и завершается на третьем (очная форма) 

или четвертом (заочная форма) году обучения представлением законченного текста 

научному руководителю. 

Результаты НИ аспирант обобщает в научных публикациях. Апробация результатов 

самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе его 

участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах 

и др.). 

Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4. 

Полная программа модуля «Научные исследования» прилагается. 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Распределение часов по видам занятий и виды контроля 

 

Виды учебной работы 
Объём 

в з. е. в ак. ч 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 

Государственный экзамен 3 108 

Представление научного доклада об основных ре- 

зультатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) 

 

6 
 

216 

Вид контроля Государственный экзамен, пред- 

ставление научного доклада 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответ- 

ствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министер- 
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ства образования и науки Российской Федерации 03.09.2014 г. № 1200. 

Задачами ГИА являются: 

- оценка знаний выпускника аспирантуры в целом по направлению подготовки и в 

частности по направленности (профилю) подготовки; 

- оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы (диссер- 

тации); 

- оценка готовности к преподавательской деятельности по основным образователь- 

ным программам высшего образования; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональ- 

ной деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятель- 

ности по образовательным программам высшего образования; 

- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, сте- 

пени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навы- 

ками для профессиональной деятельности; 

- оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

В результате прохождения ГИА обучающийся должен: 

Знать: основные принципы постановки научных исследований, методы научно- 

исследовательской деятельности; методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе и междисциплинарных. 

Уметь: проводить сбор и анализ информации по научной проблеме, выделять и 

систематизировать основные идеи в научных текстах, критически оценивать любую 

поступающую информацию, избегать автоматического применения стандартных форм и 

приемов при решении задач; анализировать альтернативные варианты решения научно- 

исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные возможности в 

реализации этих вариантов. 

Владеть: основными методами научных исследований, обработки, интерпретации 

и изложения полученных данных, навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования; навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе и междисциплинарных. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и сдачу 

государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации и регулируется Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Полная программа ГИА прилагается. 


