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1. Дисциплина  

История и философия науки Б1.Б.1 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цели учебной дисциплины «История и философия 

науки»: 

 – сформировать у аспирантов всех направлений 

(направленностей) целостное научное мировоззрение, 

основанное на  знаниях в области истории и философии 

науки, представлениях о науке как системе знаний, 

специфической деятельности и социальном институте; 

– ввести аспирантов в актуальную проблематику истории и 

философии математической науки  

 – сформировать творческую личность ученого, 

владеющего общефилософскими методами и средствами 

научных исследований, ориентированного  на достижение 

конкретного научного результата, способного обоснованно 

и эффективно решать теоретические и прикладные 

научные проблемы, используя полученные знания в 

области истории и философии науки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК–1 –способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

УК–1 – способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК–2 – способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки. 

УК–5 – способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «История и философия науки» 

относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Модуль 1.Общие проблемы философии наук. 

История и философия науки в структуре философского 

знания. Предмет и функции истории и философии науки. 

Первый позитивизм (О. Конт, Дж. С. Милль, Г. Спенсер). 

Классификация наук О. Конта. Второй позитивизм (Э. 

Мах, Р. Авенариус). Описание как идеал науки. Третий 

позитивизм (М. Шлик, Б. Рассел, Р. Карнап). Принцип 

верификации. Постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд, Ст. Тулмин). Принцип 



фальсификации в науке. Феноменологическая концепция 

науки. Постмодернизм и современная наука. 

Конвенционалистская исследовательская программа. 

Герменевтическая философия науки. Наука как форма 

деятельности. Ценностные установки и ответственность 

ученого. Этика науки. Наука как система знаний. 

Специфика научного знания.  Наука как социальный 

институт. Функции института науки. Научные сообщества 

и их исторические типы. Проблема коммуникаций в науке. 

Научные школы и подготовка научных кадров. Развитие 

способов трансляции научных знаний. Наука и другие 

виды познавательной деятельности: искусство, религия, 

обыденное познание. Наука и псевдонаука: критерии 

различения. Идеалы и нормы научного исследования. 

Проблема истины в науке. Основные концепции 

истинности научного знания. Верификация и 

фальсификация. Чувственное и рациональное в познании. 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования, критерии их различения. Структура 

эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Факт и 

проблема его теоретической нагруженности.  Структура 

теоретического знания. Теоретические модели и законы. 

Научная теория. Становление научной теории. Проблема, 

гипотеза, теория. Методы научного познания и их 

классификация. Научная картина мира в системе 

развивающегося знания. Исторические формы научной 

картины мира. Историческая смена и основные 

характерные черты типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Стадии познания окружающего мира: синкретическая, 

аналитическая, синтетическая, интегрально-

дифференциальная. Научные традиции и научные 

революции. Глобальные научные революции и принцип 

соответствия. Научные революции как смена научным 

сообществом объясняющих парадигм (Т. Кун, И. Лакатос, 

К. Поппер). Научно-технический прогресс и перспективы 

современной цивилизации. Основные принципы 

синергетики. Новизна синергетического подхода. 

Общенаучное и общемировоззренческое значение 

синергетики. Главные характеристики современной 

постнеклассической науки. Процессы дифференциации и 

интеграции наук. Глобальный эволюционизм как синтез 

эволюционного и системного подходов в научном 

познании. Сциентизм и антисциентизм. Аксиологические 

проблемы науки. Наука как сфера отношения человека и 

природы. Экологическая этика и ее философские 

основания. 

Модуль 2. Философские проблемы естественных наук. 

Отношение онтологических постулатов естествознания к 

мировоззренческим доминантам культуры. Философия и 

естествознание: концепции взаимоотношений 

(метафизическая, трансцендентальная, 



антиметафизическая, диалектическая). Природа как объект 

философствования. Особенности познания природы. 

Естествознание: его предмет, сущность, структура. Место 

естествознания в системе наук. Научная картина мира и её 

исторические формы. Естественнонаучная картина 

природы. Проблема объективности знания в современных 

естественных науках. Современная наука и изменение 

формирования мировоззренческих  установок техногенной 

цивилизации. Взаимодействие естественных наук друг с 

другом. Науки о неживой природе и науки о живой 

природе. Конвергенция естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания в неклассической науке.  Методы 

естествознания и их классификация. Математика и 

естествознание. Возможности применения математики и 

компьютерного моделирования. Эволюция понятий 

пространства и времени в истории естествознания.  

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно-исследовательских программ и научно-

технических проектов. Роль современного естествознания 

в преодолении глобальных кризисов. Проблема 

дискретности материи. Идеи детерминизма и 

индетерминизма в естествознании. Принцип 

дополнительности и его философские интерпретации. 

Диалектика и квантовая механика. Антропный принцип. 

Проблема происхождения Вселенной. Модели Вселенной. 

Концепции ноокосмологии (И. Шкловский, Ф. Дрейк, К. 

Саган). Философские проблемы химии. Соотношение 

физики и химии. Проблема законов биологии. 

Эволюционная теория: ее развитие и философские 

интерпретации. Философия экологии: предпосылки 

становления. Этапы развития научной теории биосферы. 

Взаимодействие человека и природы: пути его 

гармонизации. Философия медицины и медицина как 

наука. Философские категории и понятия медицины. 

Проблема происхождения и сущности жизни в 

современной науке и философии.  Понятие информации. 

Теоретико-информационный подход в современной науке. 

Искусственный интеллект и проблема сознания в 

современной науке и философии.  Кибернетика и общая 

теория систем, их связь с естествознанием. Роль идей 

нелинейной динамики и синергетики в развитии 

современного естествознания. Философия как 

интегральная форма научных знаний. Постнеклассическое 

естествознание и поиск нового типа рациональности. 

Исторически развивающиеся, человекоразмерные объекты, 

комплексные системы как объекты исследования в 

постнеклассическом естествознании. Этические проблемы 

современного естествознания. Кризис идеала ценностно-

нейтрального научного исследования. Естествознание, 

технические науки и техника. 

Модуль 3. История наук по отдельным отраслям. 

01.06.01 - Математика и механика  



Место математики в культуре. Структура 

современной математики и ее основные направления. 

Математика и философия: сотрудничество и 

соперничество. Предмет математики. Абстракции и 

идеальные объекты в математике. Кризисы в истории 

математики и их философско-методологическое значение.  

Логика и интуиция в математике. Аксиоматический 

и конструктивный методы. Эмпиристское и априористское 

понимание математики. Конвенция в математике. 

Возникновение неевклидовых геометрий. Доказательства 

непротиворечивости неевклидовых геометрий, 

осмысление их статуса и проблемы обоснования 

математики. Философское содержание исходных 

математических понятий (число, геометрическая фигура, 

бесконечно малая, предел, интеграл, дифференциал, 

функция).  

Становление понятия «бесконечность» в математике 

и философии. Типы бесконечности. Теоретико-

множественное обоснование арифметики действительных 

чисел. Обнаружение противоречий в теории множеств. 

Суть парадоксов теории множеств. Логицистская 

программа обоснования математики. Способы сведения 

математических доказательств к логическим 

утверждениям.  

Теория типов. Философские предпосылки 

логицизма и их критика. Формалистское обоснование 

математики; понятие метатеории и доказательства 

абсолютной непротиворечивости; идеальные элементы 

математической теории в трактовке Гильберта.   Теоремы 

Геделя о неполноте; проблема непротиворечивости 

формальных систем. Значение ограничительных теорем 

для критики логицизма и формализма. 

 Философские предпосылки интуиционистского 

понимания математики. Конструктивистское направление 

обоснования математики. Условия осуществления 

конструктивного построения математической теории. 

Проблема истины и ее критерия в области математики. 

Доказательство как средство математического мышления. 

Представления о доказательности и эволюция критерия 

строгости рассуждений. Математическое предвосхищение 

и математическая гипотеза. Понятие математической 

модели. Математика и другие науки. Особенности 

современной математизации знания. Философские 

проблемы теории вероятностей. Специфика 

математических исследований в XX веке. Роль 

компьютерных технологий в развитии современной 

математики. 

 

 

 

2. Дисциплина 

Иностранный язык Б1.Б.2 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является подготовка обучающихся к сдаче кандидатского 

экзамена по данной дисциплине. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

УК-3 – готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач. 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках.  

  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к 

базовой/ вариативной части (выбрать). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Вводно-фонетический курс немецкого языка. Обзор 

базовых тем немецкой грамматики -  Основные формы 

глаголов. Модальные глаголы. Временные формы глаголов 

в индикативе. Императив. Неличные формы глагола: 

инфинитив I и II, партицип I и II, их функции  в 

предложении. Пассив. Коньюнктив и кондиционализ  I и 

II. и т.д. Закрепление грамматического материала по 

темам. Чтение и перевод оригинальной научной 

литературы на немецком языке по теме диссертационных 

исследований Развитие навыков устной речи – подготовка 

докладов, выступлений и презентаций по теме 

диссертационных исследований на немецком языке. 

 

3. Дисциплина  

Методика преподавания в высшей школе физических дисциплин Б1.В.ОД.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методика 

преподавания в высшей школе физических дисциплин» 

является подготовка аспирантов для преподавания 

физических дисциплин в высшей школе, владеющих 

инновационными методиками и педагогическими 

технологиями. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 

образования 

ПК-4: способностью владеть методикой разработки и 

преподавания дисциплин, направленных на изучение 

механики жидкости газа и плазмы 

ОПК-2: готовностью к преподавательской деятельности 

по основным образовательным программам высшего 



образования 

ПК-4: способностью владеть методикой разработки и 

преподавания дисциплин, направленных на изучение 

механики жидкости газа и плазмы 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Методика преподавания в высшей 

школе физических дисциплин» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётных единиц, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

История развития высшего образования, формы обучения 

в высшей школе 

Нормативно-правовое обеспечение образования 

Дидактика как теория обучения в высшей школе 

Преподавание физических дисциплин в высшей школе 

Формы и виды учебных занятий 

Проверка и оценка знаний в высшей школе 

Функции преподавателя и его роль. Знания, умения, 

способности и личностные качества преподавателя 

 

4. Дисциплина 

Информационные технологии в науке и образовании Б1.В.ОД.2 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Информационные 

технологии в науке и образовании» состоит в том, чтобы 

познакомить аспирантов с элементами искусственного 

интеллекта, используемыми при решении сложных задач 

права, управления, анализа, оптимизации, проектирования 

систем и процессов в экономике и отраслях народного 

хозяйства; познакомить с основными приемами 

моделирования знаний человека, встраиваемыми в общую 

процедуру преобразования информации от 

структурирования и формализации составляющих 

предметных областей до интерпретации обработанных 

данных и приобретенных знаний, связанных с описанием 

социальных процессов; ознакомить с современными 

практическими подходами реализации процедуры 

инженерии знаний, с этапами построения экспертных 

систем.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-5 способностью к использованию информационных 

технологий для проведения научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области физической 

электроники 



 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Информационные технологии в 

науке и образовании» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов 

(а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Информационное общество. Понятия информатики и 

математики для аспирантов. Информация в науке. 

Математическое моделирование и численное 

моделирование. Искусственный интеллект. 

Технологии кибернетического моделирования в научной 

деятельности. Экспертные системы и кибернетика 

Программа 2045 для прогресса человечества 

Основные сведения об экспертных системах 

Общее понятие сети. Работа в Интернет. Организация 

доступа к ресурсам по экспертным системам. Электронная 

почта. Роль экспертных систем в научной деятельности. 

Назначение и принцип построения ЭС Структура и 

режимы ЭС. Этапы разработки ЭС. Примеры 

Методы представления знаний. Продукционные правила. 

Фреймы. Семантические сети. 

Машина логического вывода. Подсистема объяснения. 

Редактор базы данных. Средства разработки ЭС. 

Прикладные экспертные системы. Перспективы. 

 

5. Дисциплина 

Педагогика высшей школы Б1.В.ОД.3 

Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» 

является формирование у обучающихся профессиональных 

знаний о педагогической деятельности, методах и средствах 

обучения и воспитания в высшей школе, целостного 

представления о закономерностях усвоения и формирование 

навыков профессиональной компетенции будущего 

специалиста высшей квалификации и подготовка к научно- 

исследовательской работе. 

Формируемые компетенции В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

  
ОПК-2:  

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования  

ПК-4:  

способность к разработке учебно-методических материалов и 

преподаванию дисциплин в области механики жидкости газа и 

плазмы  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

(выбрать). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе) во 2 семестре. 

Объём дисциплины (модуля) 

в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.Методологические и теоретические проблемы 

педагогики высшей школы. Краткая история высшего 



образования в России и за рубежом. Педагогика как наука.  

Тема 2. Основы дидактики высшей школы. Методы и 

средства обучения и воспитания в высшей школе.  

Тема 3. Педагогическая деятельность преподавателя вуза. 

Педагогическая коммуникация и коммуникативная культура 

педагога. Проблема формирования в  

 

6. Дисциплина 

Механика жидкости, газа и плазмы Б1.В.ОД.4 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Механика жидкости, газа и 

плазмы» является выработка у аспирантов глубоких 

знаний в области механики жидкости, газа и плазмы, 

современной теории численных методов решения 

уравнений механики жидкости, газа и плазмы, выработать 

глубокие знания наиболее используемых на практике 

методов численного решения; выработка у аспирантов не 

только навыков самостоятельного изучения основных 

приемов и методик разработки методов, но и умения 

применять на практике полученные теоретические знания 

о широте возможностей численных методов для решения 

на конкретных классов задач механики жидкости, газа и 

плазмы, на основе создания математических моделей 

процессов и их обоснования, разработка алгоритмов, а 

также создания программного обеспечения для решения 

этих задач. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы  

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Механика жидкости, газа и 

плазмы» относится к  вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов 

(а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основные положения механики сплошных сред, 

динамики и термодинамики. Понятие сплошной среды. 

Микроскопические, статистические и макроскопические 

феноменологические методы описания свойств, 

взаимодействий и движений материальных сред. Области 

приложения механики жидкости, газа и плазмы. 

Механические модели, теоретическая схематизация и 

постановка задач, экспериментальные методы 

исследований. 

Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в 

переменных Эйлера и Лагранжа. Условие несжимаемости. 



Многокомпонентные смеси. Потоки диффузии. Уравнения 

неразрывности в форме Эйлера для многокомпонентных 

смесей. 

Второй закон термодинамики. Энтропия и абсолютная 

температура. Некомпенсированное тепло и производство 

энтропии. Неравенство диссипации, тождество Гиббса. 

Диссипативная функция. Основные макроскопические 

механизмы диссипации. Понятие о принципе Онзагера. 

Уравнения состояния 

Модели жидких и газообразных сред. Модель идеальной 

жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы уравнений 

для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

Начальные и граничные условия. 

Интегралы Бернулли и Коши—Лагранжа. Явление 

кавитации. 

Теорема Томсона и динамические теоремы о вихрях . 

Возникновение вихрей. Теорема Бьеркнеса. 

Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) 

жидкость. Уравнения Навье-Стокса. Полные системы 

уравнений для вязкой несжимаемой и сжимаемой 

жидкостей. Начальные и граничные условия. Диссипация 

энергии в вязкой теплопроводной жидкости. 

Движение сжимаемой жидкости. Газовая динамика.  

Распространение малых возмущений в сжимаемой 

жидкости. Волновое уравнение. Скорость звука. 

Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус 

Маха. Уравнения газовой динамики. Характеристики. 

Влияние сжимаемости на форму трубок тока при 

установившемся движении. Элементарная теория сопла 

Лаваля. 

Одномерные неустановившиеся движения газов с 

плоскими, цилиндрическими и сферическими волнами. 

Автомодельные движения и классы соответствующих 

задач. Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе. 

Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата 

Гюгонио. Теорема Цемплена. Эволюционные и 

неэволюционные разрывы. 

Теория волн детонации и горения. Правило Жуге и его 

обоснование. 

Задача о структуре сильного разрыва. Качественное 

описание решения задачи о распаде произвольного 

разрыва. 

Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа. Метод 

характеристик. 

Движение сжимаемой жидкости. Распространение малых 

возмущений в сжимаемой жидкости. Волновое уравнение. 

Скорость звука. 

Запаздывающие потенциалы. Эффект Допплера. Конус 

Маха. Уравнения газовой динамики. Характеристики. 

Влияние сжимаемости на форму трубок тока при 

установившемся движении. Элементарная теория сопла 



Лаваля. 

Газовая динамика. Одномерные неустановившиеся 

движения газов с плоскими, цилиндрическими и 

сферическими волнами. Автомодельные движения и 

классы соответствующих задач. Задачи о поршне и о 

сильном взрыве в газе. 

Волны Римана. Эффект опрокидывания волн. Адиабата 

Гюгонио. Теорема Цемплена. Эволюционные и 

неэволюционные разрывы. 

Электромагнитные явления в жидкостях. 

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. 

Взаимодействие электромагнитного поля с проводниками. 

Сила Лоренца. Закон сохранения полного заряда. Закон 

Ома. Среды с идеальной проводимостью. Вектор и 

уравнение Умова—Пойнтинга. Джоулево тепло. 

Уравнения импульса и притока тепла для проводящей 

среды. 

Уравнения магнитной гидродинамики. Условия 

вмороженности магнитного поля в среду. 

 

 

7. Дисциплина 

Основы механики многофазных систем Б1.В.ОД.5 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Основы механики 

многофазных систем» является формирование у 

аспирантов углубленных профессиональных знаний о 

основах механики многофазных систем, подготовка 

научной базы, на основе которой строится 

профессиональная подготовка выпускников, что позволяет 

будущим специалистам не только получить глубокие 

знания, но и вырабатывать у них необходимые навыки для 

решения сложных естественно-научных и технических 

задач, развивать способности к научным обобщениям и 

выводам.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы; 

ПК-2 способностью формулировать задачи 

теоретического и прикладного характера в рамках 

механики жидкости, газа и плазмы; 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Основы механики многофазных 

систем» относится к  вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре 

(ах). 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Основы механики многофазных систем. 

Введение в численные методы решения задач механики 

многофазных систем: 



- Теория математического моделирования. Концепция и 

основы метода конечных разностей.  

- Обзор основных методов численного моделирования. 

- Классификация физико-математических моделей 

механики многофазных систем. 

- Методы математического моделирования. Численные 

методы решения задач механики многофазных систем. 

Компьютерная реализация математических моделей 

механики многофазных систем: 

- Компьютерная реализация математических моделей. 

- Идентификация и обоснование моделей в механике 

многофазных систем. 

- Примеры математического моделирования в механике 

многофазных систем. Компьютерное моделирование задач 

фильтрации. 

- Моделирование многофазных течений в скважинах и 

трубопроводах. 

Моделирование реальных процессов и многофазных 

систем: 

- Моделирование многофазных систем в нефтегазовом 

комплексе. 

- Моделирование многофазных систем в энергетике. 

- Применение математических моделей механики 

многофазных систем в экономике. 

 

8. Дисциплина 

Высокопроизводительные вычисления с использованием технологии CUDA Б1.В.ОД.6 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины 

«Высокопроизводительные вычисления с использованием 

технологии CUDA» приобретение аспирантами базовых 

знаний в области архитектуры современных 

высокопроизводительных вычислительных систем на базе 

графических процессоров, разработке и реализации 

известных методов и алгоритмов в применении к 

высокопроизводительным вычислительным системам, 

состоящим из центральных и графических процессоров, 

параллельной обработки информации, технологий 

организации параллельных вычислений с использованием 

технологии CUDA. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Высокопроизводительные 

вычисления с использованием технологии CUDA» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 4 зачётных единиц,144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Характерные практические задачи гидродинамики. 

Основные уравнения динамики жидкостей. Теоретические 

основы вычислительной гидродинамики. Метод конечных 

разностей. Метод конечных объемов. Метод конечных 

элементов. Спектральный метод. Стационарные задачи 

гидродинамики и методы их решения. Линейные и 

нелинейные задачи с преобладающим влиянием конвекции 

 

9. Дисциплина 

Численные методы решения задач динамики дисперсных систем Б1.В.ДВ.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Численные методы 

решения задач динамики дисперсных систем» является 

знакомство аспирантов с актуальными проблемами 

гидродинамики и используемых при решении задач методов 

вычислений, практическое применение методов к 

конкретным модельным задачам и формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки.  

В результате аспирант приобретает умение 

ориентироваться в современной науке, приобщается к ее 

передовому краю, получает возможность соотнести 

собственные исследовательские интересы с актуальными 

задачами, стоящими перед современной наукой, сделать их 

частью научного поля. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Численные методы решения задач 

динамики дисперсных систем» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Характерные практические задачи теории 

тепломассопереноса. Основные уравнения теории 

тепломассопереноса. 

Метод конечных разностей. 

Метод конечных объемов. метод конечных элементов. 

Спектральный метод. 

Стационарные задачи теории тепломассопереноса и 

методы их решения. 
Линейные и нелинейные задачи с преобладающим 

влиянием конвекции 



 

10. Дисциплина 

Численное моделирование задач гидродинамики Б1.В.ДВ.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Численное 

моделирование задач гидродинамики» является знакомство 

аспирантов с актуальными проблемами гидродинамики и 

используемых при решении задач методов вычислений, 

практическое применение методов к конкретным модельным 

задачам и формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-3  готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Численное моделирование задач 

гидродинамики» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Характерные практические задачи теории 

тепломассопереноса. Основные уравнения теории 

тепломассопереноса. 

Метод конечных разностей. 

Метод конечных объемов. метод конечных элементов. 

Спектральный метод. 

Стационарные задачи теории тепломассопереноса и 

методы их решения. 
Линейные и нелинейные задачи с преобладающим 

влиянием конвекции 
 

11. Дисциплина 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика Б2.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика» является: 

В процессе прохождения педагогической практики 

аспирант должен получить комплексное представление о 

формах работы преподавателя высшей школы, о 

возможных путях интеграции его научно-

исследовательской и учебной деятельности, о специфике 

организации и проведении лекционных и семинарских 

занятий по дисциплинам, о формах промежуточного и 

итогового контроля успеваемости по соответствующим 

предметам. 



В ходе практической деятельности по ведению 

учебных занятий аспирант учится применять те 

теоретические знания и практические навыки, которые 

были получены в ходе обучения в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре, а также в процессе 

прохождения учебно-методического этапа педагогической 

практики, в том числе учится самостоятельно 

разрабатывать новые курсы и проводить занятия на основе 

уже существующих методик и программ, формулировать 

цели и задачи учебных занятий, готовить вопросы и 

материалы для устного обсуждения, составлять 

презентации и раздаточные материалы в тех случаях, когда 

этого требует тема и логика занятий, составлять 

упражнения и задания для письменных работ, четко 

формулировать критерии оценивания письменных и 

устных ответов при различных формах аттестации. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования 

ПК-4 способностью к разработке учебно-методических 

материалов и преподаванию дисциплин в области 

механики жидкости газа и плазмы 

ПК-5 способностью к использованию информационных 

технологий для проведения научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области механики 

жидкости газа и плазмы 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, педагогическая практика» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 9 зачётных единиц,324 академических часов 

(а). 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Вводный инструктаж. 

2. Ознакомление с дисциплинами, проводимыми на 

кафедре в соответствии с учебными планами. Выбор 

дисциплин и академических групп для осуществления 

прохождения практики совместно с научным 

руководителем и руководителем практики. 

3. Подготовка индивидуального поэтапного  плана 

программы и составление календарного графика 

прохождения практики. Подбор соответствующей  

литературы по преподаваемым дисциплинам. 

4. Посещение лекций ведущих преподавателей 

профильной кафедры. Изучение опыта преподавания 

преподавателей кафедры в ходе посещения лекционных, 

семинарских и практических занятий по преподаваемым 

дисциплинам. 



5. Изучение аспирантом рабочих программ учебных 

дисциплин, методических рекомендаций по проведению 

лекционных, практических и семинарских занятий. 

Разработка конспекта лекции, составление плана 

семинарских, практических или лабораторных работ и 

согласование их с научным руководителем, составление  

контрольных работ, тестов и т.д. 

6. Подготовка и написание рабочей программы 

дисциплины по профильной кафедре. 

7. Проведение аспирантом аудиторных занятий со 

студентами в соответствии с графиком практики и 

расписанием учебных дисциплин по разработанным 

конспектам. Самоанализ проведенных занятий. Анализ 

руководителем отдельных занятий. 

8. Выполнение других видов учебно-методической 

работы: участие в проведении коллоквиума, зачета, 

экзамена, рецензирование курсовой работы или ВКР, 

составление тестовых заданий и т.п. Проведение 

контрольных работ и их проверка. Анализ результатов 

одной контрольной работы. 

9. Подготовка и  оформление отчета по результатам 

прохождения практики. Утверждение отчета на 

заседании кафедры. 

 

 

12. Дисциплина 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская практика Б2.2 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская практика» 

является совершенствование и закрепление знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а 

также развитие профессиональных навыков использования 

математических методов и компьютерных технологий в 

различных областях человеческой деятельности. Практика 

должна способствовать развитию у аспирантов творческой 

инициативы, направленной на решение конкретных задач. 

Целями производственной практики являются  

- ознакомление аспиранта с реальным 

производственным или научно-исследовательским 

процессом;  

- закрепление и углубление полученных в период 

теоретического обучения знаний; 

- применение полученных знаний при решении задач в 

области математики и механики; 

- приобретение практических навыков самостоятельной 

работы по специальности; 

- сбор дополнительного материала для  диссертации и 

подготовка ее чернового варианта. 

В результате прохождения производственной 

практики аспирант должен закрепить полученные 



теоретические знания в области современных 

информационных и компьютерных технологий, системного 

анализа, методики построения математических моделей, 

теории принятия решений, информационного обеспечения 

производственных, научно-исследовательских и 

технологических процессов. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательская практика» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Вводный инструктаж. 

2. Подготовка индивидуального плана программы 

практики и графика работы в соответствии с заданием 

научного руководителя. 

3. Ознакомление с регламентом работы организации, с 

тематикой исследовательских работ в данной области, с 

используемым оборудованием. 

4. Изучение специальной литературы. 

1. Участие в научно-исследовательских и 

информационных проектах Физико – технического 

института БашГУ (работа в библиотеке университета, 

подготовка справочных и аналитических материалов, 



участие в научно-исследовательских и реферативных 

семинарах, проводимых на базе профильной кафедры). 

2. Подготовка заявки на грант по теме научно-

квалификационной работы (диссертации). 

3. Подготовка тезисов докладов по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) на 

международной или всероссийской конференции. 

4. Подготовка презентации доклада на научной 

конференции. 

Подготовка и  оформление отчета по результатам 

прохождения практики. Заполнение индивидуального 

журнала (дневника) практики. Утверждение отчета на 

заседании кафедры. 

 

 

13. Дисциплина 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук Б3.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления 

научных исследований, получения, применения новых 

научных знаний для решения актуальных социальных, 

гуманитарных, управленческих  и иных проблем 

современного общества 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Подготовка научно-



структуре ОП квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» относится к базовой 

части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-4 курсе в 1-8 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 141 зачётных единиц, 5076 академических 

часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Обсуждение на кафедре концепции квалификационной 

работы (диссертации), разработка плана исследования, 

утверждение темы НКР (диссертации). 

Научный обзор по теме НКР (диссертации). 

Обучение работе и регистрация в электронно-

библиотечной системе БашГУ. 

Дополнительные виды деятельности (при наличии, 

возможен только один из видов): научная публикация по 

теме диссертационного исследования, выступление с 

докладом на конференции или семинаре, гранты, патенты, 

участие в олимпиадах или конкурсах. 

Сбор и обработка научной, информации по теме 

диссертации (оформляется в виде обзора) 

Теоретическое и экспериментальное исследования (работа 

с литературой, с базами данных, работа в архивах и 

библиотеках). 

Подготовка научной публикации.  

Участие в научной конференции с докладом. 

Участие в научном семинаре. 

Теоретическое и экспериментальное исследования (работа 

с литературой, с базами данных, работа в архивах и 

библиотеках). 

Работа по подготовке глав 

квалификационной работы (диссертации). 

Подготовка научных публикаций по теме диссертации. 

Участие в научной конференции с докладом. 

Участие в научном семинаре. 

Дополнительные виды деятельности (при наличии, 

возможен только один из видов): участие в конкурсе или 

олимпиаде, поданные заявки на гранты или участие в 

гранте, патенты. 

Обсуждение на кафедре готовых глав научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Разработка инструментария исследования. 

Подготовка научных публикаций по теме диссертации. 

Завершение экспериментальных исследований, апробация 

работы, подготовка 

квалификационной работы (диссертации). Работа по 

оформлению квалификационной работы (диссертации). 

Работа по оформлению диссертации 

 

14. Дисциплина 

Научно-исследовательская деятельность Б3.2 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 



дисциплины деятельность» является является формирование 

исследовательских умений и навыков для осуществления 

научных исследований, получения, применения новых 

научных знаний для решения актуальных социальных, 

гуманитарных, управленческих  и иных проблем 

современного общества. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Научно-исследовательская 

деятельность» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-4 курсе в 1-8 

семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 48 зачётных единиц, 1728 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Обсуждение на кафедре концепции квалификационной 

работы (диссертации), разработка плана исследования, 

утверждение темы НКР (диссертации). 

Научный обзор по теме НКР (диссертации). 

Обучение работе и регистрация в электронно-

библиотечной системе БашГУ. 

Дополнительные виды деятельности (при наличии, 

возможен только один из видов): научная публикация по 

теме диссертационного исследования, выступление с 

докладом на конференции или семинаре, гранты, патенты, 

участие в олимпиадах или конкурсах. 

Сбор и обработка научной, информации по теме 

диссертации (оформляется в виде обзора) 

Теоретическое и экспериментальное исследования (работа 



с литературой, с базами данных, работа в архивах и 

библиотеках). 

Подготовка научной публикации.  

Участие в научной конференции с докладом. 

Участие в научном семинаре. 

Теоретическое и экспериментальное исследования (работа 

с литературой, с базами данных, работа в архивах и 

библиотеках). 

Работа по подготовке глав 

квалификационной работы (диссертации). 

Подготовка научных публикаций по теме диссертации. 

Участие в научной конференции с докладом. 

Участие в научном семинаре. 

Дополнительные виды деятельности (при наличии, 

возможен только один из видов): участие в конкурсе или 

олимпиаде, поданные заявки на гранты или участие в 

гранте, патенты. 

Обсуждение на кафедре готовых глав научно- 

квалификационной работы (диссертации). 

Разработка инструментария исследования. 

Подготовка научных публикаций по теме диссертации. 

Завершение экспериментальных исследований, апробация 

работы, подготовка 

квалификационной работы (диссертации). Работа по 

оформлению квалификационной работы (диссертации). 

Работа по оформлению диссертации 

 

15. Дисциплина 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  Б4.Г 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена» является установление 

уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

обучающийся), к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) по соответствующему направлению подготовки 

(направленности), разработанной на основе 

образовательного стандарта. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 



использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

ПК-4 способностью к разработке учебно-методических 

материалов и преподаванию дисциплин в области 

механики жидкости газа и плазмы 

ПК-5 способностью к использованию информационных 

технологий для проведения научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области механики 

жидкости газа и плазмы 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-5 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена» относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачётных единиц, 108 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

 Государственная итоговая аттестация в 

соответствии с учебным планом  включает в себя  

подготовку и сдачу выпускного государственного 

экзамена.  

 

16. Дисциплина 



Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) Б4.Д 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Представление научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» является 

установление уровня подготовленности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

обучающийся), к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и основной 

профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) по соответствующему направлению подготовки 

(направленности), разработанной на основе 

образовательного стандарта. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам высшего 

образования 

ПК-1 способностью к построению корректных 

математических моделей и численных алгоритмов 

решения задач механики жидкости, газа и плазмы 

ПК-2 способностью формулировать задачи теоретического 

и прикладного характера в рамках механики жидкости, 

газа и плазмы 

ПК-3 готовностью использовать современные 

программно-аппаратные средства для проведения научных 

исследований 

ПК-4 способностью к разработке учебно-методических 

материалов и преподаванию дисциплин в области 

механики жидкости газа и плазмы 

ПК-5 способностью к использованию информационных 

технологий для проведения научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в области механики 

жидкости газа и плазмы 

УК-1 способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять 



комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовностью использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК-5 способностью планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Представление научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» относится к 

базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с 

учебным планом  включает в себя  подготовку и защиту 

научно-квалификационная работа (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертации) 

представляет собой законченную исследовательскую 

экспериментальную (расчетную или теоретическую) 

разработку. Как правило, полученные результаты должны 

служить основанием для научной публикации. Тема  

определяется научным руководителем в соответствии с 

разрабатываемой научной тематикой и утверждается 

заведующим кафедрой и Ученым советом института 

(ВУЗа). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы должны соответствовать 

Положению об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов,  

Защита научно-квалификационной работы проводится на 

заседании ГЭК. 

 

17. Дисциплина 

Современные методы и технологии научной коммуникации ФТД.1 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные методы и 

технологии научной коммуникации» является подготовка 

обучающихся к представлению научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), в том числе 

формирование навыков использования основ научно 

коммуникации во время демонстрации и презентации 

результатов своего исследования; использование новых 

методов и технологий для написания научных работ, в том 

числе, научных статей и диссертации. 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

УК-4: готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Современные методы и технологии 

научной коммуникации» относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курс в  3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётных единиц, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Диверсификация понятия коммуникация: 

универсальное, техническое, биологическое, 

социальное определения. 

2. Коммуникативные аспекты научного познания. 

3. Аспекты теории социальной коммуникации: 

онтологический, гносеологический, методологический 

и функциональный. 

4. Методы и функции теории коммуникации. 

5. Научная коммуникация: определение, классификация, 

виды 

6. Технологии научных коммуникаций. 

7. Влияние НТР на научную коммуникацию. Интеграция 

научного сообщества. 

8. Влияние интернет технологий на научные технологии. 

9. Информационная картина мира и ее влияние на научное 

познание. 

10. Информация, различные подходы к толкованию. Виды 

информации. 

11. Информационная и аналитическая деятельность. 

12. 3. Основы информационной аналитики. 

 

18. Дисциплина 

Современные методы поиска и обработки научной информации ФТД.2 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Современные методы 

поиска и обработки научной информации» является 

подготовка обучающихся к представлению научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), в том числе 

формирование навыков управления возрастающими 

информационными потоками путем формирования нового 

понимания информации как ресурса для  развития и 

овладения информационно-коммуникационными 

технологиями в процессе научного исследования.. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) «Современные методы поиска и 



структуре ОП обработки научной информации» относится к вариативной 

части (выбрать). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 1 зачётных единиц, 36  академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Поиск информации. Ресурсы, сервисы, алгоритмы. 

Быстропоиск в условия ограниченности времени  Основы 

научного поиска. Базовый поиск. Секреты продуктивного 

поиска. Продвинутый поиск. Поиск по картинке. Виды 

прав на использование. Эффективный поиск информации 

для ведения научной деятельности. Сервисы поисковых 

систем. Настройки поиска. Облака и облачные сервисы. 

Электронные ресурсы  публичных библиотек 

Наукометрические ресурсы :  Scopus. Работа с авторским 

профилем и поиск информации в Scopus eLIBRARY.RU и 

Science Index. Регистрация, поиск и привязка публикаций к 

автору в eLIBRARY.RU. РИНЦ. Индекс Хирша. Импакт-

фактор. Google Scholar и ORCID. Инструменты web-of-

science . Образовательные и научные ресурсы интернета с 

легальным контентом. Профильные наукометрические 

системы. 

Авторское право. Федеральный закон от 23.08.96 N 127-ФЗ 

"О науке и государственной научно-технической политике" 

с изменениями 2016 г. По каким причинам ВАК может 

отклонить защищенную диссертацию Плагиат и как 

правильно оформить цитирование. Какой процент плагиата 

(заимствований) допустим в кандидатской, или докторской 

диссертации? Сервисы проверки на плагиат. SEO-анализ 

текста от Адвего. Онлайн сервис проверки текста на 

уникальность TEXT.RU. Онлайн сервис антиплагиата 

ContentWatch. Article Clone Eazy — программа для 

размножения статей. 
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