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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.1.2 История и философия науки 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знание методологии научного познания, в том числе методов критического 

анализа и оценки современных научных достижений с учетом актуального со-

стояния истории и философии науки 

Р2. 

умение анализировать методологические проблемы, оценивать современные 

научные достижения и результаты научных исследований, исходя из парадиг-

мы теоретических подходов истории и философии науки 

Р3. 
владение навыками восприятия и анализа текстов на философско-научные 

темы, письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

Р4. 

знание основных направлений, проблем, теорий и методов истории и филосо-

фии науки, содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Р5. 

умение формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории и философии науки; использовать положе-

ния и категории истории и философии науки для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений 

Р6. 
владение навыками решения задач профессионального развития в контексте 

проблематики методологии научного исследования 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен  1 семестр 

 

Раздел 1. Основы истории и философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный 

институт, как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская 

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, 

П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки: 

проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности; 

концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. 

Наука и искусство. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). 

Преднаука и наука в собственном смысле слова.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:  
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- античная логика и математика.  

- развитие логических норм научного мышления и организации науки в 

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого.  

- становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

- формирование науки как профессиональной деятельности. 

- становление социальных и гуманитарных наук.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.  

Структура эмпирического знания.  

Структуры теоретического знания.  

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность.  

Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира 

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания.  

Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации.  

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы 

развития научных понятий. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов 

решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие 

оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций.  

Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор 

революционных преобразований в науке.  

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных 

и проблемно-ориентированных исследований.  

Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии 

научного поиска.  

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.  

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.  

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 
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Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.  

Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные 

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия.  

Научные школы.  

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных 

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия.  

Наука и экономика.  

Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. 

Проблема государственного регулирования науки.  

Раздел 2. Философские проблемы языкознания. 

Общетеоретические проблемы философии и методологии в лингвистике и теории 

перевода. Научная парадигма лингвистического знания как результат выделения опреде-

ленных свойств языка. Смена научных парадигм в истории лингвистики как отражение 

изменения уровня науки в целом и уровня научных знаний в конкретной области науки. 

«Лингвистический поворот» в современной философии и методологии науки и фи-

лософской герменевтике и смежных социально - гуманитарных науках. Методы лингви-

стического анализа в сравнительно -исторической парадигме лингвистического знания. 

Сопоставительные исследования и компаративный метод. 

Философия, современное языкознание и переводоведение. 

Проблемы общей и переводческой герменевтики. Герменевтическая парадигма пере-

вода. Структурно -функциональная парадигма в языкознании XX в.  

Теория лингвистического моделирования. Пражский, Копенгагенский и Американ-

ский структурализм. Методы лингвистического анализа в структурной парадигме лингви-

стического знания. Хомскианская революция и методы лингвистического анализа транс-

формационно -порождающей грамматики. Трансформационный анализ как частный метод 

современности для теории и практики перевода.  

Лингвистика текста. Определение текста. Текст и не-текст. Типы текста в филологии 

и переводоведении. Основные свойства текста: целостность (интеграция и завершенность) 

и связность. Средства обеспечения целостности и связности текста. Членимость как свой-

ство текста. Два типа членения текста. Компоненты научного и художественного текста. 

Автосемантия (относительная независимость) отрезков текста. Модальность как свойство 

текста. «Образ автора» в тексте. Автор, читатель и смысл текста. Текст как средство рече-

вого воздействия. 

Виды информации в тексте. Свертывание / развертывание текстовой информации и 

виды текста.  

Интертекстуальность как свойство текста. Способы и средства цитирования чужого 

текста. Плагиат.  

Дискурс и его свойства. Типы дискурсов. Гипертекст и его свойства. Особенности 

проведения дискурсивного анализа в лингвистике и сопоставления разных видов текста в 

переводе. 

 Когнитивно -коммуникативная парадигма лингвистического знания. Когнитивная 

лингвистика. Концептуальный анализ в когнитивной лингвистике. Особенности проведе-

ния дискурсивного анализа в лингвистике и сопоставления разных видов текста в перево-

де. Коммуникативная лингвистика. Проведение лингвостатистических и корпусных видов 

анализа.  

Теория, история и методология перевода. Теория перевода в историческом освеще-

нии Переводческий опыт и мифы. Шедевры библейских переводов. Современные перево-

ды Библии от Реформации до наших дней. Опыт перевода сакральных текстов. Попытки 
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периодизации истории перевода. Начала теории перевода и переводческой критики. 

Взгляды на перевод мыслителей 18 -19 вв.  

Перевод, искусство речи и словесность. Античные поэты и ораторы о переводе и ис-

кусстве речи. Защита языка от «предателей перелагателей» в период становления н овых 

языков. Становление современной теории перевода. Глобализация, перевод и развитие 

словесности как фактора национальных культур.  

Философия перевода. Основные категории общей теории перевода. Онтология пере-

вода. Категория единицы перевода. Диалектика перевода. Категории эквивалентности и 

адекватности. Когнитивные аспекты перевода. Переводческая герменевтика и интерпре-

тация. Перевод – искусство. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.1.3 Иностранный язык 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать иноязычную общенаучную и терминологическую лексику, грамматиче-

ские структуры, научные жанры и их композиционно-смысловое структуриро-

вание, способы научного изложения, основные приемы аннотирования, рефери-

рования 

Р2. 

уметь читать, понимать, переводить и использовать в своей научной работе 

оригинальную иноязычную научную литературу по специальности; понимать 

иноязычную устную  речь на научные темы; писать доклад, тезисы, статью, 

аннотацию по теме исследования 

Р3. 

владеть иноязычной общенаучной и терминологической лексикой; всеми вида-

ми чтения; навыками перевода текста по специальности; основами публично-

го выступления; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций; навыками работы со справочными материалами 

 

Объем дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 2 семестр 

 

Раздел 1. Научное исследование 

ПР 1. Определение, типы и свойства научного исследования. 

ПР 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и ме-

тоды научного исследования. 

ПР 3.  Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности учено-

го: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы → 

закон, вывод. 

ПР 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная организа-

ция научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. 

ПР 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка пробле-

мы. Цели и задачи исследования. 

Раздел 2. Научная конференция 

ПР 6. Участие в международной научной конференции. Информационное письмо. За-

полнение регистрационного бланка участника конференции. Прибытие и регистрация на 

конференции.  

ПР 7. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенно-

сти устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

ПР 8. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей дан-

ного жанра устного научного дискурса. Стендовый доклад. 

ПР9. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический ми-

нимум по теме. Коммуникативные навыки. 

ПР 10. Закрытие конференции. 
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Раздел 3. Написание статьи 

ПР 11. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. Риторическая орга-

низация научно-экспериментальной статьи по теме исследования. 

ПР 12. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи по 

теме исследования. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. 

ПР 13. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной 

статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особен-

ностей данного раздела статьи. 

ПР14. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных. Напи-

сание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по теме исследования. Вы-

явление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного раздела статьи. 

ПР15. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-грамматических 

особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии. Написание ан-

нотации к научно-экспериментальной статье по теме исследования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.1.4 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика 

 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования языка, методы оценки современных науч-

ных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач; особенности представления проектов 

и результатов научной деятельности в устной и письменной формах. 

Р2. 

уметь вести научно-исследовательскую работу в области лингвистики, само-

стоятельно ставить и решать актуальные научные задачи, адекватно вос-

принимать научные достижения специалистов в области лингвистики, следо-

вать нормам, принятым в научном общении при работе в исследовательских 

учебных коллективах с целью решения научных, образовательных и научнооб-

разовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских коллективах, оценивать по-

следствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; формулировать цели личностного и профессионально-

го развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивиду-

ально-личностных особенностей. 

Р3. 

владеть методами организации и проведения исследовательской работы, ос-

новами анализа литературного произведения, навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения 

 

Объем дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет  3 семестр 

Экзамен 4 семестр 

 

Раздел 1. Лингвистика как научная дисциплина. 
ПР01. Введение. Лингвистика как наука. Система лингвистических дисциплин и 

направлений. Различные подходы к определению термина «Прикладная лингвистика» 

(Applied Linguistics, Computational Linguistics).  

ПР02. Теоретическая и прикладная (практическая) лингвистика. Задачи и направле-

ния прикладной лингвистики.  

ПР03. Связь лингвистики с другими науками – естественными и гуманитарными 

ПР04. Взаимоотношение общего и частного языкознания. Развитие языкознания и 

как диалектическое взаимодействие внутренней логики движения объекта и потребностей 

общественной практики человека. Важнейшие общелингвистические идеи Древнего мира 
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и Средневековья. Основные черты Филологической, философской и логической грамма-

тики. Формирование общего языкознания. 

ПР05. Предпосылки возникновения и развития основных подходов к теоретическому 

изучению языков: историко-генетического (начиная с первой четверти ХIХ века), систем-

но-структурного (начиная с 20-30-х годов нашего века), коммуникативно-

прагматического (с 60-х годов нашего века). 

Раздел 2. Семиотика 
ПР06. Семиотика. Взаимосвязь с лингвистикой.  

ПР07. Знак и классификации знаков.  

ПР08. Язык как знаковая система. 

ПР09. Информация. Виды и представление информации. Получение, хранение, об-

работка и передача вербальной информации. Информатика как наука. Взаимосвязь с 

лингвистикой.  

ПР10. Компьютерная лингвистика. 

Раздел 3. Прикладная лингвистика 
ПР11. Роль прикладной лингвистики, основные направления. 

ПР12. Введение в теорию письма. Алфавит, транскрипция, орфография, транслите-

рация. 

ПР13. Теория искусственных языков. 

ПР14. Лексикография, создание словарей, вычислительная лексикографика. 

Раздел 4. Сопоставительная лингвистика 

ПР15. Сопоставительная лингвистика как направление современной лингвистики 

ПР16. Методология сопоставительной лингвистики 

ПР17. Основные принципы и направления сопоставительной лингвистики 

ПР18. Связь сопоставительной лингвистики, компаративистики и сравнительно-

исторического языкознания 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.2.1 Интерпретация текста 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать цели и задачи литературоведческого анализа текста, критерии оценки 

его результатов, категориальный аппарат лингвистики; понятия коммуника-

тивного контекста, его составляющих и дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания 

Р2. 

уметь корректно оперировать основными литературоведческими понятиями, 

принятыми в современной филологической науке, анализировать языковые, 

методические, логические и информационные категории; выбирать основные 

дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания при-

менительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

Р3. 

владеть основами анализа литературного произведения, методами анализа и 

самоанализа, способствующими развитию личности исследователя, дискур-

сивными способами реализации коммуникации в определенном контексте 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

ПР01. Знакомство с дискурсивными операциями: raconter, décrire, argumenter; с по-

нятиями «типы текстов», «формы текстов», «формы дискурса», «литературные жанры». 

Чередование повествования и речи. Нарративные времена. 

ПР02. Типичный сценарий нарративного текста. Повествователь. Эксплицитное и 

имплицитное в высказывании. 

ПР03.Специфика литературного текста. Фокус высказывания. Тема-рематическое 

членение. 

ПР04. Время и место. Социальное пространство. Конфликт как источник действия. 

Роли актантов. 

ПР05. Роли персонажей. Изменение фокуса повествования. 

ПР06. Художественная деталь как знак. Ретроспекция и проспекция. Способы опи-

сания персонажей. Когезия текста.  

ПР07. Полифоническая структура эпизода. Стиль. Изобразительность стиля.  

ПР08. Эмоциональность стиля. Образность стиля.  

ПР09. Основные этапы анализа нарративного текста. 

ПР11. Компоненты описания. Описание как составная часть нарративного и аргу-

ментативного текстов. Описание как средство передачи впечатления. Нейтральные, мели-

оративные и пейоративные прилагательные. 

ПР012.Описание объекта, местности. Родовые и видовые термины. Локализация 

объекта. Статическое и динамическое описание. 

ПР13. Описание персонажей. Психологический портрет. Поэтическая характериза-

ция. Описание и повествование. Фантазия и описание. Фантазия и повествование. Описа-

ние в поэтическом тексте. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.2.2 Теория текста и дискурса 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 

знать цели и задачи литературоведческого анализа текста, критерии оценки 

его результатов, категориальный аппарат лингвистики; понятия коммуника-

тивного контекста, его составляющих и дискурсивные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания 

Р2. 

уметь корректно оперировать основными литературоведческими понятиями, 

принятыми в современной филологической науке, анализировать языковые, 

методические, логические и информационные категории; выбирать основные 

дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания при-

менительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

Р3. 

владеть основами анализа литературного произведения, методами анализа и 

самоанализа, способствующими развитию личности исследователя, дискур-

сивными способами реализации коммуникации в определенном контексте 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Экзамен 5 семестр 

 

ПР01. Текст и дискурс как продукты речевой деятельности. 

ПР02. Основные категории текста и дискурса. 

ПР03. Типы текстов. 

ПР04. Типы дискурсов 

ПР05. Интердискурсивность и интертекстуальность. 

ПР06. Ментальные социальные контексты текстов и дискурсов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.3.1 (Ф) Основы педагогической деятельности в вузе 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. знает современные педагогические теории и технологии 

Р2. знает методику профессионального обучения и педагогические технологии 

Р3. 

умеет обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающего-

ся 

Р4. 
владеет фундаментальными знаниями в области образования и педагогических 

наук в объеме, достаточном для решения научно-исследовательских задач  

Р5. 
владеет методами и методиками научно-исследовательской деятельности в 

области образования и педагогических наук 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 3 семестр 

 

Тема 1. Теория педагогической деятельности. Основные понятия и категории 

педагогики. Сущность, структура и виды педагогической деятельности. Научные и прак-

тические задачи педагогической деятельности. Педагогический профессионализм. Педа-

гогическое мастерство преподавателя. Ценностные характеристики педагогической дея-

тельности. Теория и практика обучения. Цели обучения – системообразующий компонент 

учебного процесса. Закономерности усвоения знаний и способов деятельности. 

 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая характе-

ристика педагогической профессии. Возникновение и развитие педагогической профес-

сии. Социальная значимость педагогической деятельности в современном обществе. Со-

циально и профессионально обусловленные функции педагога. Профессионально обу-

словленные требования к личности педагога. Общая и профессиональная культура педа-

гога. Профессионально-педагогическая направленность личности педагога, познаватель-

ная и коммуникативная активность педагога. Профессионально значимые личностные ка-

чества педагога, психологические основы их формирования. Педагогическое мастерство, 

основные психолого-педагогические предпосылки и условия его формирования. Самораз-

витие педагога. 

 

Тема 3. Комплексная обучающая деятельность (организаторская, коммуника-

тивно-мотивирующая и информационная). Современные педагогические технологии. 

Формы, методы и средства обучения. Принципы моделирования учебных занятий. Кон-

струирование интерактивного/ мультимедийного учебного занятия. Выбор методов и 

средств обучения, обеспечивающих достижение целей занятия. 

 



5.9.8 «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика» 

 

— 13 — 

Тема 4. Оценочно-корректировочная деятельность педагога. Оценка как эле-

мент управления качеством образования. Связь оценки и самооценки. Традиционные и 

современные средства оценки. Конструирование учебного занятия: разработка диагности-

ческих материалов для оценки достигнутых результатов обучения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.3.2 (Ф) Организация и проведение научных исследований и разработок 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать основные положения государственной научно-технической политики РФ и за-

конодательные акты в сфере научной деятельности. 

Р2. 
знать приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ, нацио-

нальные и федеральные проекты, направленные на научно-технологическое и иннова-

ционное развитие страны 

Р3. 
знать особенности организации и проведения научных исследований и разработок в 

РФ и за рубежом 

Р4. 
уметь использовать нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

порядок организации и проведения научных исследований и разработок 

Р5. 
владеть терминологией в сфере организации научных исследований и разработок и 

коммерциализации результатов  

Р6. 
владеть основами планирования и управления жизненным циклом выполнения научных 

исследований и разработок по социальным и гуманитарным наукам 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Тема 1.  Законодательная и нормативно-техническая документация Россий-

ской Федерации в сфере научной деятельности. 
Иерархия и основные положения законодательных актов РФ в сфере научной дея-

тельности. Основные положения государственной научно-технической политики РФ. 

Терминология в сфере организации научных исследований и разработок. Законодательное 

регулирование взаимоотношений в научной и научно-технической деятельности. Права на 

результаты научно-технической деятельности. Коммерциализация результатов интеллек-

туальной деятельности. 

Цели стандартизация и виды стандартов. Взаимосвязь государственных и между-

народных стандартов. Нормативно-техническая документация, определяющая требования 

при выполнении научных исследований и разработок. Развитие направлений стандартиза-

ции, определяющих порядок выполнения научных исследований и разработок.  
 

Тема 2. Организация научных исследований и разработок в Российской Феде-

рации и за рубежом.   

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ. Перечень 

критических технологий. Организационная структура в сфере реализации научно-

технической политики. Национальный проект «Наука и университеты». Развитие инте-

грационных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии. Развитие мас-

штабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследователь-

ским направлениям. Развитие инфраструктуры для подготовки исследовательских кадров. 

Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований 

и разработок. 

Российская академия наук и ее роль в реализации государственной научно-



5.9.8 «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика» 

 

— 15 — 

технической политики в сфере фундаментальных исследований. Министерство науки и 

высшего образования РФ и его роль в реализации программ прикладных и фундаменталь-

ных исследований. Роль государственных корпораций в инновационном развитии россий-

ской промышленности.  

Технологические платформы, кластеры, технопарки как инструмент активации, 

концентрации и интеграции научно-инновационной деятельности. Научные фонды и их 

роль в поддержке фундаментальных и поисковых научных исследований. Зарубежный 

опыт организации научных исследований и разработок. Особенности и принципы органи-

зации научных исследований и разработок в ведущих странах мира. 

Краткая характеристика современного состояния, направлений развития и форм 

организации сферы исследований и разработок в регионе и ФГБОУ ВО «ТГТУ». Научно-

исследовательская политика университета и политика в области инноваций и коммерциа-

лизации разработок. Научные школы университета. Инфраструктура научно-технической 

и инновационной деятельности. Результативность научных исследований и разработок 

ФГБОУ ВО «ТГТУ».  
 

Тема 3. Планирование и управление жизненным циклом выполнения науч-

ных исследований и разработок. 

Жизненный цикл продукции в нормативно-технической документации. Стадии 

жизненного цикла. Управление жизненным циклом. Организация выполнения научных 

исследований и разработок. Планирование научных исследований и разработок. Основы 

сетевого планирования. Оценка стоимости научных исследований и разработок и плани-

рование бюджета Проведение исследования и его результаты. Оформление результатов 

исследования. Защита приоритета и новизны полученных результатов. Оценка эффектив-

ности и результативности. Организация работы в научном коллективе и нормы научной 

этики. Особенности проведения научных исследований и разработок по социальным и гу-

манитарным наукам. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.1.3.3(Ф) Технология представления результатов исследования 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обозна-

чение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знание требований, предъявляемых к результатам диссертационного исследования в 

соответствии с установленными положениями 

Р2. 
знание регламента представления результатов научных исследований в форме дис-

сертации 

Р3. знание процедуры защиты диссертации 

Р4. 
умение использовать современные методы и технологии научной коммуникации для 

систематизации результатов научных исследований 

Р5. 
владение способами критического анализа для подготовки к представлению резуль-

татов научных исследований  

Р6. 
владение способами изложения научных данных и выводов и навыками презентации 

результатов диссертационного исследования 

Р7. владение стратегиями дискуссионного общения по материалам научных исследований 

 

Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма отчетности Семестр 

Зачет 5 семестр 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 
Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации 

на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов 

диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения 

авторских прав. Система Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регла-

мент преставления работ в диссертационные советы. Основные требования к авторефера-

ту диссертации. 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и 

их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО «ТГТУ». Принятие диссертации к рас-

смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов 

аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ). 

Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-

тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент 

представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-

ганизации. Работа с отзывами на автореферат.  

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация 

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы 

на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-
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ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о 

представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации. 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК  
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ 

о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
2.2.1(П) Научно-исследовательская практика 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Обоз-

начение   
Результаты обучения по дисциплине 

Р1. 
знать методы критического анализа и оценки современных научных достиже-

ний; возможные сфер и направления профессиональной самореализации,  

Р2. 

уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских 

и практических задач, следовать основным нормам, принятым в научном об-

щении на государственном и иностранном языках, выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста 

и тенденций развития области профессиональной деятельности 

Р3. 

владеть навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, приемами целеполагания, планирования, реа-

лизации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач 

 

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Период отчетности 

Зачет с оценкой 4 семестр 

 

 


