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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б1 «История и философия науки» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в базовую часть 

блока дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

обучающихся по всем направлениям подготовки кадров высшей квалификации 

в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: философия, логика и методология 

научного познания, философия науки и техники. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: психология и пе-

дагогика высшей школы. 

Цели и задачи дисциплины: изучение дисциплины направлено на 

углубление и развитие мировоззренческих и методологических компетенций 

аспирантов и соискателей; акцентирование проблематики современных особен-

ностей методологии науки, на анализ наиболее значимых и актуальных науч-

ных идей и концепций, на специфику научного познания мира и человека.  

Изучение дисциплины способствует формированию устойчивых навыков 

философской культуры мышления; содействует формированию методологиче-

ской культуры будущего ученого-исследователя; способствует развитию ком-

петентности решения научных проблем; овладение фундаментальными знани-

ями исторических связей между конкретными сферами научной деятельности; 

освоению приемами и способами методологического анализа структуры науч-

ного исследования; способствует формированию устойчивых представлений о 

критериях научности исследовательского инструментария; формирует готов-

ность к реализации полученных знаний и умений в научно-практической дея-

тельности.  

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-1, УК-2, УК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины: Предметная область истории и философии науки 

Основные концепции философии науки. Позитивизм. Постпозитивизм. Возникнове-

ние и основные стадии исторической эволюции науки. Наука в культуре современной 

цивилизации. Структура научного познания. Динамика науки как процесс порожде-

ния нового знания. Типы научной рациональности: НТР и НТП. Научные революции. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Отечественная философия. 
Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный (зачет), ито-

говый (канд. экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 ч.), практические (24 ч.) занятия, самостоятельная работа студента (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: «Иностранный язык» вхо-

дит в базовую часть блока дисциплин, направленных на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов обучающихся по всем направлениям подготовки кад-

ров высшей квалификации в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Основывается на базе дисциплин: «Иностранный язык» изученный в ре-

зультате освоения предшествующих программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Профессиональ-

ный иностранный язык», подготовка к кандидатскому экзамену. 

Цели и задачи дисциплины: совершенствование  владения  иностран-

ным  языком  как средством осуществления научной деятельности в иноязыч-

ной языковой среде  и средством межкультурной коммуникации.   В  задачи 

курса входит практическое обеспечение  готовности  аспирантов  к  работе  в  

международных  исследовательских  и  научно-образовательных коллективах, 

готовности к использованию современных методов и технологий научной ком-

муникации на иностранном языке, способности за счет приобщения к новей-

шим достижениям мировой науки решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития, а также способности будущих научных и научно-

педагогических работников формулировать на  иностранном  языке  и  доно-

сить  до  заинтересованных  слушателей/читателей  цели  и  результаты своей 

научной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальные компетенции (УК-3, УК-4, УК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины: Семья, работа, увлечения, свободное время; 

новости общественно-политической и культурной жизни.  Жизнь аспиранта, 

предыдущие этапы образования, организация научной работы: коллективная 

беседа на иностранном языке. Научный руководитель, его научные интересы и 

достижения; определение и объяснение на иностранном языке ключевых поня-

тий области исследования. Научная лаборатория, кафедра – состав, оборудова-

ние, научные направления и достижения. Тема и область исследования, методы 

сбора и обработки научных данных. Проекты международного научного со-

трудничества, проекты, гранты, заявки 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(48 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (96 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: «Профессиональный ино-

странный язык» входит в базовую часть блока дисциплин, направленных на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов обучающихся по всем направлени-

ям подготовки кадров высшей квалификации в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Основывается на базе дисциплин: «Иностранный язык». 

Является основой для подготовки к кандидатскому экзамену, а так же 

написания научно-квалификационной работы.  

Цели и задачи дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования в ма-

гистратуре или специалитете, формирование профессионально значимых ино-

язычных речевых умений у аспирантов, овладение аспирантами необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции в профес-

сиональной, научной, культурной сферах деятельности, при деловом общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Задачами 

дисциплины являются: чтение, понимание и перевод профессионально-

ориентированных текстов, ведению беседы на иностранном языке на професси-

ональные темы; развитие познавательного интереса к научно-

исследовательской деятельности в области философских наук стран изучаемого 

языка; развитие способности к самообразованию в области иноязычной компе-

тенции. 

Дисциплина нацелена на формирование  

– универсальные компетенции (УК-3, УК-4, УК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: Лексико-грамматическое тестирование. Ха-

рактеристика языка научно-технической литературы. Профессионально-

деловое общение (встречи, представление, контакты). Тема делового письма, 

основной текст, заключительные формулы вежливости. Формулы этикета при 

ведении диалога, научной дискуссии. Перевод терминов. Общение (участие в 

беседе). Встреча зарубежного коллеги. Композиция научной статьи. Аннотиро-

вание иноязычного текста. Перевод аннотаций к научной статье на иностран-

ный язык. Посещение зарубежного института. Анализ онлайн переводчиков. 

Реферативный перевод как вид обработки информационных научно-

технических текстов. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме за-

чета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

(24 ч.) занятия и самостоятельная работа студента (48 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.1 «Педагогика и психология высшей школы» 

 
Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную часть 

блока дисциплин, направленных на подготовку к преподавательской деятельности 

обучающихся по всем направлениям подготовки кадров высшей квалификации в ГОУ 

ВО ЛНР «ДонГТИ». 

Дисциплина реализуется кафедрой социально-гуманитарных дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: философия, логика и методология научного 

познания, философия науки и техники. 

Является основой для изучения дисциплин: история и философия науки. 

Цели и задачи дисциплины: изучение курса содействует развитию гумани-

стического мировоззрения, служит стимулом для личностного роста и саморазвития. 

Знакомит с современными трактовками предмета педагогики и психологии высшего 

образования, с основными тенденциями развития высшей школы на современном 

этапе. Формирует представление об истории и современном состоянии высшего обра-

зования; знакомит с основными подходами к определению конечных и промежуточ-

ных целей высшего образования, методов их достижения (методов обучения и воспи-

тания), способами обеспечения педагогического контроля за эффективностью учебно-

воспитательной работы и достижением поставленных педагогических целей. Форми-

рует установку на постоянный поиск приложений философских, социально-

экономических, психологических и других знаний к решению проблем обучения и 

воспитания. Способствует глубокому усвоению норм профессиональной этики педа-

гога, пониманию его ответственности. 

Изучение дисциплины содействует формированию психолого-педагогического 

мышления, что предполагает усвоение идеи уникальности и неповторимости каждого 

человека, его психологического склада и, как следствие, идеи недопустимости для 

педагога чисто рецептурных действий; формирует отношение к личности как высшей 

ценности, исключающее манипулирование человеком и использование его как сред-

ства достижения других целей; содействует формированию представлений об актив-

ном, творческом характере человеческой психики.  

Дисциплина нацелена на формирование  

– универсальных компетенций (УК-1, УК-5) 

– общепрофессиональных компетенций (ОПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы психологии и 

педагогики высшей школы. Краткая история и современное состояние высшего обра-

зования. Современные концепции обучения и их реализация в условиях высшей шко-

лы. Психологические основы обучения в высшей школе. Современные тенденции 

развития высшего образования за рубежом. Особенности педагогического процесса в 

условиях высшей школы. Личность преподавателя и его профессиональная деятель-

ность. Профессиональная этика преподавателя высшей школы. Методология и мето-

ды психолого-педагогического исследования в условиях образовательного простран-

ства высшей школы. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), практиче-

ские (18 ч.) занятия, а так же самостоятельная работа студента (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В2 «Информационные технологии в образовании и научных  

исследованиях»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть дисциплин, направленных на подготовку к преподавательской деятельно-

сти аспирантов. 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий. 

Основывается на базе дисциплин: связанных с информатикой и информа-

ционными технологиями, изученных в результате освоения предшествующих 

программ бакалавриата и магистратуры. 

Является основой для подготовки к преподавательской деятельности и 

изучения дисциплин, направленных на подготовку к кандидатскому экзамену 

по специальности. 

Цели и задачи дисциплины: формирование системных основ использо-

вания персонального компьютера и современных информационных технологий 

кадрами высшей квалификации в предметной области; формирование умений 

осознано применять инструментальные средства информационных технологий 

для решения задач в сфере науки и образования; формирование навыков к са-

мообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию в 

области информационных технологий в системе науки и образования. 

Дисциплина нацелена на формирование 

универсальных компетенций (УК-1, УК-3) аспиранта. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики и со-

временных информационных технологий. Основные аппаратные и программ-

ные средства современных информационных технологий.  Сетевые технологии. 

Основы информационной безопасности. Информационные технологии в науч-

ной деятельности. Понятие информационной системы. Интеллектуальные и 

аналитические информационные системы. Проблемы технологий в учебном 

процессе. Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 ч.), практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В3 «Математическая статистика и планирование эксперимента»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть дисциплин, направленную на подготовку к научно-исследовательской де-

ятельности аспиранта. 

Дисциплина реализуется кафедрой высшей математики. 

Основывается на базе дисциплин: высшая и прикладная математика, тео-

рия вероятностей и математическая статистика.  

Является основой для подготовки  научно-квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся системы 

профессиональных знаний, умений и навыков построения математических мо-

делей исследуемых процессов по экспериментальным данным. 

Дисциплина нацелена на формирование 

универсальных компетенций (УК-1, УК-3) аспиранта. 

Содержание дисциплины: Прикладная статистика и методы анализа 

экспериментальных данных. Элементы теории вероятностей. Случайные вели-

чины. Первичная обработка статистических данных. Корреляционный анализ. 

Дисперсионный анализ. Регрессионный анализ. Планирование эксперимента. 

Факторные эксперименты. Планирование активного эксперимента ПФЭ и ДФЭ. 

Проведение экспериментов и статистическая обработка его результатов. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме экза-

мена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ч.), 

практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В4 «Анализ, синтез и моделирование систем»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть специальных дисциплин отрасли и научной специальности для подготов-

ки аспирантов по техническим направлениям подготовки. 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий. 

Основывается на базе дисциплин: «Математическая статистика и плани-

рование эксперимента», «Информационные технологии в образовании и науч-

ных исследованиях». 

Является основой для изучения специальных дисциплин отрасли и науч-

ной специальности в том числе, направленных на подготовку к кандидатскому 

экзамену по специальности. 

Цели и задачи дисциплины: освоение аспирантами принципов анализа, 

синтеза и моделирования экономических систем, необходимых для написания 

специализированных разделов кандидатской диссертации и научных статей. 

Получить представление о современных методах анализа, синтеза и моделиро-

вания экономических систем. Получить навыки выполнения основных этапов 

анализа, синтеза и моделирования экономических систем. Научиться  грамотно  

выбирать и  применять методы анализа, синтеза и моделирования экономиче-

ских систем в рамках собственного научного исследования. 

Дисциплина нацелена на формирование 

универсальных компетенций (УК-1, УК-2), 

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) аспиранта. 

Содержание дисциплины: Системы – основные положения, классифи-

кация, терминология. Анализ экономических систем – принципы, методы. Син-

тез экономических систем. Моделирование экономических систем с использо-

ванием специализированных компьютерных программ. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 ч.), практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В5 «Геотехнология (подземная)»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть специальных дисциплин отрасли и научной специальности для подготов-

ки аспирантов по техническим направлениям. 

Дисциплина реализуется кафедрой разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Основывается на базе дисциплин: «Подземная разработка пластовых ме-

сторождений», «Процессы подземных горных работ», «Управление состоянием 

массива горных пород», «Комплексное освоение недр», «Подземная разработка 

пластовых месторождений», «Обогащение полезных ископаемых». 

Является основой для выполнения научно-квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: изучение способов и процессов освоения 

недр, создание теоретических основ и инженерных решений эффективной, эко-

номически и экологически целесообразной разработки месторождений подзем-

ным способом. 

Дисциплина нацелена на формирование 

– универсальных компетенций (УК-1); 

– профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4) аспиранта. 

Содержание дисциплины: Промышленно-экономическая характеристи-

ка полезных ископаемых. Морфологические типы месторождений. Классифи-

кация запасов полезных ископаемых. Размеры, условия залегания месторожде-

ний и характер распределения в них полезных компонентов. Физико-

механическая характеристика углей и вмещающих пород. Химико-

минералогическая характеристика полезных ископаемых. 

Стадии разработки. Шахта, шахтное поле, этаж. Порядок и способы 

очистной выемки. Общие сведения о потерях полезных ископаемых в процессе 

добычи. Классификация и учет потерь. Показатели полноты извлечения полез-

ных ископаемых при добыче. Основные требования, предъявляемые к разра-

ботке месторождений. Производственная мощность горного предприятия. 

Вскрытие и подготовка месторождений. Основные производственные процессы 

очистной выемки при разработке угольных месторождений. Системы разработ-

ки пластовых месторождений. Физико-химическая геотехнология. Управление 

качеством продукции горного предприятия.  

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 ч.), практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В6 «Геотехнология (открытая)»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть специальных дисциплин отрасли и научной специальности для подготов-

ки аспирантов по техническим направлениям. 

Дисциплина реализуется кафедрой разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Основывается на базе дисциплин: «Основы горного дела (открытая гео-

технология)», «Проектирование карьеров». 

Является основой для выполнения научно-квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: получение аспирантами углубленных зна-

ний о способах и процессах разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом. 

Дисциплина нацелена на формирование 

– универсальных компетенций (УК-1); 

– профессиональных компетенций (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4) аспиранта. 

Содержание дисциплины: Горнодобывающее предприятие как сложная 

система. Физико-технические основы открытой разработки месторождений. 

Основные процессы открытых горных работ: бурение, взрывание, экскавация, 

транспортирование и отвалообразование. Методы расчета производительностей 

горного оборудования. Системы открытой разработки месторождений. Режим 

горных работ. Дифференциальный и интегральный графики режима горных ра-

бот. Основные методы регулирования режима. Календарный график режима 

отработки карьерных запасов. Пять уровней системы непрерывного планирова-

ния на карьерах. Стратегическое и тактическое планирование, оперативное 

управление. Закономерности развития карьерного пространства. Соотношения 

скоростей по углубке горных работ и подвиганию рабочих бортов карьера. 

Критерии оптимизации направления углубки. Определение рационального 

направления углубки на предварительных стадиях проектирования. Обоснова-

ние режима горных работ. Характеристика периодов отработки месторождения. 

Наращивание и сокращение опережения вскрышных работ. Причины отстава-

ние по вскрышным работам. Метод уточнения режима горных работ. Регулиро-

вание режима горных работ применением этапной разработки и системы разра-

ботки с концентрацией горных работ. Задачи годового планирования. Выделе-

ние активных площадей и методика набора годовых объемов. Методы решения 

основных задач горной части проектов разработок месторождений карьерами. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 ч.), практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В7 «Геотехнология (строительная)»  

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в вариативную 

часть специальных дисциплин отрасли и научной специальности, направлена на 

подготовку аспирантов к кандидатскому экзамену по специальности. 

Дисциплина реализуется кафедрой строительных геотехнологий. 

Основывается на базе дисциплин: «Основы горного дела (строительная 

геотехнология)». 

Является основой для выполнения научно-квалификационной работы. 

Цели и задачи дисциплины: получение аспирантами углубленных зна-

ний о способах и процессах строительства, эксплуатации, реконструкции и вос-

становления горнотехнических подземных сооружений в разнообразных инже-

нерно-геологических условиях. 

Дисциплина нацелена на формирование 

– универсальных компетенций (УК-1); 

– профессиональных компетенций (ПК-2; ПК-3; ПК-4) аспиранта. 

Содержание дисциплины:   Научно-инженерные принципы проектиро-

вания и производства горностроительных работ. Основные этапы и особенно-

сти инженерно-геологических изысканий для целей подземного строительства. 

Особенности напряженного состояния массива горных пород, выбор места раз-

мещения подземных сооружений. 

Проходка вскрывающих горных выработок в горнодобывающей про-

мышленности. Особенности строительства большепролетных сооружений. Со-

временные технологии разрушения массива горных пород. Механизация произ-

водства взрывных работ в практике возведения подземных сооружений. Кон-

турное взрывание. Методические особенности выбора комплексов горнопро-

ходческого оборудования. Специальные способы проходки горных выработок в 

сложных горно-геологических условиях. Современный зарубежный опыт стро-

ительства подземных сооружений. Отечественные достижения в области строи-

тельной геотехнологии.  

Обеспечение устойчивости и эксплуатационной долговечности подзем-

ных сооружений. Крепление подземных сооружений в строительной геотехно-

логии. Процессы взаимодействия инженерных конструкций с породными мас-

сивами и устойчивость горных выработок. Методы укрепления приконтурного 

массива. Современные облегченные виды крепи подземных сооружений. Зару-

бежная и отечественная практика использования различных видов крепи под-

земных сооружений. 

Методы и средства контроля за состоянием массива в строительной гео-

технологии. Деформационные методы контроля за устойчивостью массива. 

Сейсмические методы оценки состояния массива. Акустический, ультразвуко-

вой, радиометрический и электрометрический методы исследований массива. 

Практика использования геофизических методов при мониторинге состояния и 

определении устойчивости массива при строительстве и эксплуатации подзем-
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ных сооружений. 

Виды контроля по дисциплине: текущий, промежуточный в форме эк-

замена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 ч.), практические (18 ч.) занятия, а также самостоятельная работа (72 ч.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Аннотации рабочих программ практик 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

Б2.В1 "Педагогическая практика"  

 

Логико-структурный анализ: педагогическая практика входит в вариа-

тивную часть блока Б2 "Практики". 

Дисциплина реализуется кафедрой разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Основывается на базе дисциплин: «Педагогика и психология высшей 

школы», «История и философия науки», «Геотехнология». 

Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить 

основой практической педагогической деятельности. 

Цели и задачи практики: Целью прохождения педагогической практики 

является приобретение аспирантами знаний, умений и навыков в организации и 

проведении различного вида учебных занятий, развитие психолого-

педагогического мышления, творческого отношения к педагогической деятель-

ности, высокой педагогической культуры и мастерства. 

Основными задачами педагогической практики являются:  

– закрепление, углубление и применение в производственных условиях 

приобретенных знаний и навыков;  

– приобретение навыков в осуществлении педагогической деятельности. 

Практика нацелена на формирование: 

– универсальных компетенций (УК-1; УК-5; УК-6); 

– общепрофессиональных компетенций (ОПК-4) аспиранта. 

Содержание практики: Основные нормативные документы, регламенти-

рующие учебно-воспитательный процесс в учреждениях высшего образования. 

Психолого-педагогические основы педагогического процесса. Современные 

педагогические технологии, традиционные, активные и интерактивные методы 

и приемы обучения и воспитания. Виды учебной работы, используемые в выс-

ших учебных заведениях, в том числе виды учебной работы кафедры. Методи-

ческие приемы, применяемые при проведении конкретного вида учебной рабо-

ты. Посещение и анализ учебных занятий ведущих преподавателей выпускаю-

щей кафедры Института. Индивидуальное планирование и методическая работа 

по предмету, включающая разработку содержания учебных занятий с учетом 

методического обеспечения, а также заданий для текущего контроля. Проведе-

ние учебных занятий, в том числе открытой лекции, самоанализ. Оформление 

отчета о прохождении практики. 

Виды контроля по дисциплине: промежуточный в форме дифференци-

рованного зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетных еди-

ниц, 432 часа. Программой практики предусмотрена самостоятельная работа 

(432 ч.). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  

 Б2.В2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

 

Логико-структурный анализ: практика входит в вариативную часть 

блока Б2 "Практики". 

Практика реализуется кафедрой разработки месторождений полезных ис-

копаемых. 

Основывается на базе дисциплин: «Информационные технологии в обра-

зовании и научных исследованиях», «Подземная геотехнология», «Открытая 

геотехнология», «Строительная геотехнология», "Анализ, синтез и моделиро-

вание систем". 

Полученные в ходе прохождения практики навыки должны послужить 

основой практической педагогической деятельности. 

Цели и задачи практики: Целью прохождения практики является при-

обретение аспирантами навыков проведения  научных  исследований, владение 

методами сбора, обработки и интерпретации данных для решения задач в своей 

профессиональной деятельности; информационные технологии сбора, обработ-

ки и анализа профессиональных данных; владеть современными информацион-

ными технологиями для решения поисковых, образовательных и прикладных 

задач. 

Практика нацелена на формирование: 

– универсальных компетенций (УК-1; УК-5; УК-6); 

– общепрофессиональных компетенций (ОПК-4) аспиранта. 

Содержание практики: Закрепление теоретических знаний, полученных 

в результате освоения теоретических курсов и самостоятельных научных ис-

следований в части расширения возможности использования ИКТ в професси-

ональной деятельности. Формирование навыков проведения научно-

практической и научно-исследовательской деятельности с использованием 

ИКТ. 

Экспериментальное планирование и моделирование с использованием 

ИКТ. Анализ информационных ресурсов по заданной теме. Оформление отчета 

о прохождении практики. 

Виды контроля по дисциплине: промежуточный в форме дифференци-

рованного зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 15 зачетных еди-

ниц, 540 часов. Программой практики предусмотрена самостоятельная работа 

(540 ч.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Логико-структурный анализ дисциплины: научно-исследовательская 

работа аспиранта относится к вариативной части блока Б3. 

Научно-исследовательская работа реализуется кафедрой разработки ме-

сторождений полезных ископаемых. 

Основывается на базе дисциплин: «Основы научных исследований», 

«Информационные технологии в образовании и научных исследованиях», «Ма-

тематическая статистика и планирование эксперимента», «Анализ, синтез и мо-

делирование систем». 

Является основой для выполнения научно-квалификационной работы на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Цели и задачи дисциплины: Цели: освоение научно-исследовательской 

деятельности в области подземной геотехнологии; формирование научно-

исследовательской компетентности обучающегося; подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени канди-

дата наук. Задачи научных исследований аспиранта: формирование и развитие 

мотивации научно-исследовательской деятельности, интереса к научному твор-

честву; освоение методологии научно-исследовательской деятельности;  разви-

тие творческого мышления и самостоятельности обучающихся, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора управленче-

ских и научных кадров для региона; получение новых результатов, имеющих 

значение для развития соответствующей отрасли знаний. 

Научно-исследовательская работа нацелена на формирование 

– универсальных компетенций (УК-1; УК-2; УК-3); 

– общепрофессиональных компетенций (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3); 

– профессиональных компетенций (ПК-4) аспиранта. 

Содержание научно-исследовательской работы: участие в научных 

конференциях, выступление с докладами и сообщениями по материалам иссле-

дований; проведение научных исследований на кафедрах ДонГТИ, а также вне 

рамок Института, сотрудничество с предприятиями региона; участие в между-

народных научно-образовательных программах; представление материалов 

научно-исследовательской деятельности на конкурсы различного уровня (внут-

риинститутский, республиканский, международный и т.д.); научно-

исследовательская деятельность, проводимая по индивидуальному учебному 

плану; подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук. 

Вид контроля: текущий, промежуточный в форме дифференцированного 

зачета. 

Общая трудоемкость составляет 159 зачетных единиц, 5724 часа. Про-

граммой предусмотрены практические (2412 ч.) занятия, а также самостоятель-

ная работа (3312 ч.). 

 


