


Аннотация 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной электроники и 

наноэлектроники» входит в состав программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 2.2.13. «Радиотехника, в 

том числе системы и устройства телевидения». Дисциплина реализуется кафедрой «№21». 

Содержание дисциплины: 

Изучаются математическое описание и методы анализа сигналов и помех: 

дискретные представления сигналов, интегральные представления сигналов 

преобразование Фурье, Гильберта и другие интегральные преобразования, основные 

параметры радиосигналов, модуляция; шумы и помехи как случайные процессы, их 

характеристики, параметры и свойства. 

Модели радиотехнических цепей и устройств: линейные цепи, характеристики 

цепей и методы анализа цепей активные цепи; прохождение сигналов и помех через 

линейные цепи с постоянными параметрами; нелинейные цепи, их характеристики и 

методы анализа, устройства на основе нелинейных цепей дискретные линейные системы, 

их характеристики, методы анализа и синтеза. 

Цифровые методы обработки сигналов: дискретизация сигналов по времени и 

квантование по уровню, методы аналогово-цифрового преобразования алгоритмы 

цифровой обработки сигналов и методы их синтеза цифровая фильтрация и цифровой 

спектральный анализ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции 

- практические/семинарские занятия 

- экзамены 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский» 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

- освоение обучающихся терминологии, технологии и методологии 

функционирования и построения телекоммуникационных систем для обеспечения 

информационной безопасности сложных технических объектов и систем. 

- изучение дисциплины ориентирует обучающихся на формирование знания, 

умения и навыки, позволяющие проводить самостоятельный анализ процессов, 

происходящих в сложных технических объектах и системах с целью обеспечения 

их информационной безопасности 

- освоение дисциплинарных компетенций, связанных с раскрытием базовых и 

расширенных технологий обеспечения информационной безопасности сложных 

технических объектов и систем. 

1.2. Дисциплина входит в состав программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

-Знать особенности организации научной деятельности при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах и формы представления ее результатов 

-Знать особенности планирования профессионального и личностного развития с учетом 

задач научно-исследовательской деятельности и индивидуально-личностных 

характеристик 

-Знать способы планирования и этапы проведения эксперимента 

-Знать принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы. 

уметь: 

-Уметь определять основные направления, объекты и методы исследования в области 

профессиональной деятельности 

-Уметь формулировать цели и задачи научного исследования в соответствии с 

тенденциями и перспективами развития предметной области, уметь формулировать 

научную новизну результатов исследования 

- Уметь разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

-Уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата. 

владеть: 

-Владеть навыками составления планаграфика реализации проекта в целом и плана-

контроля его выполнения 

-Владеть навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и 

конфликтов. 

-Владеть иноязычной общенаучной и терминологической лексикой; всеми видами чтения; 

навыками перевода текста по специальности; основами публичного 

выступления; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикаций; навыками работы со справочными материалами. 

 



2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных аспирантами 

при изучении следующих дисциплин: 

 « », 

 « », 

 … 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 « », 

 « », 

 … 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№2 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
1/ 36 1/ 36 

Из них часов практической подготовки, 

(час) 
  

Аудиторные занятия, всего час. 7 7 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 7 7 

практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 
  

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа (СР), всего 

(час) 
29 29 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

[Трудоемкость, распределенная на часы практической подготовки не должна превышать 

общую трудоемкость по виду учебной работы]. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 2 

Тема 1. Основания методологии науки Общие 

понятия о науке. Основные этапы развития науки. 

Классификация наук. Наука как социальный 
4 2 10 



институт. Наука как результат. Общие 

закономерности развития науки. Структура 

научного знания. Классификация научного знания. 

Методология науки. Философско-психологические 

и системотехнические основания. Науковедческие 

основания. Этические и эстетические основания. 

Нормы научной этики. Цель и задачи научного 

познания. Принципы научного познания. Критерии 

научности знания. Проблема истины в 

научном познании. 

Тема 2. Средства и методы научного исследования 

Средства научного познания: материальные, 

информационные, математические, логические, 

языковые. Эволюция средств научного познания в 

области технических наук. Классификация 

методов научного исследования. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. Теоретические 

методы исследования (анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, 

формализация, индукция, дедукция, идеализация, 

аналогия, моделирование). Эмпирические методы 

исследования (изучение литературы, документов и 

результатов деятельности, наблюдение, измерение, 

опрос, метод экспертных оценок, тестирование, 

обследование, мониторинг, изучение и обобщение 

опыта, эксперимент, ретроспекция, 

прогнозирование). Методы исследования в области 

технических наук. 

4 4 10 

Тема 3. Этапы проведения научного исследования 

Фаза проектирования научного исследования. 

Концептуальная стадия фазы проектирования: 

выявление противоречия, формулирование 

проблемы, определение цели исследования, 

формирование критериев. Фундаментальные 

исследования, прикладные исследования, 

разработки. Этап постановки проблемы. Объект и 

предмет исследования. Тема исследования. Этап 

определения цели исследования. Этап выбора 

критериев оценки достоверности результатов 

исследования. Стадия построения гипотезы 

исследования. Стадия конструирования 

исследования: этапы определения задач 

исследования, ресурсных возможностей, построения 

программы исследования, технологической 

подготовки исследования. Стадия проведения 

исследования. Стадия оформления результатов 

исследования. Рефлексивная фаза научных 

исследований. Особенности проведения научных 

исследований в области технических наук. 

4 4 10 



Тема 4. Методология и технология 

диссертационного исследования. Диссертация и 

ученая степень. Становление и развитие 

диссертаций как средства получения ученой 

степени. Субъекты диссертационного процесса. 

Паспорт научной специальности. Основные 

требования к диссертационной работе. 

Методологический аппарат диссертационного 

исследования. Формулировка тем диссертаций. 

Состав и структура диссертационного 

исследования. Технологические и организационные 

аспекты подготовки и защиты кандидатской 

диссертации. Публикация результатов 

исследования. Виды научных публикаций. 

Академический стиль и особенности языка 

диссертации. Основные требования к содержанию и 

оформлению диссертационной работы. Основные 

требования 

к автореферату диссертации. 

4 6 10 

Итого в семестре: 16 16 40 

Итого 16 16 40 

    

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

аспирантами определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

  

Примечание: при наличии лекционных занятий, проводимых в интерактивной 

форме (управляемая дискуссия или беседа, демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

мозговой штурм и другое), необходимо здесь привести их перечень с указанием 

конкретной формы проведения. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

Примечание: практические (семинарские) занятия могут проходить в 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 



выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии и т.д. 

 

4.4. Самостоятельная работа аспирантов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 2, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
  

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
  

Домашнее задание (ДЗ)   

Подготовка к промежуточной 

аттестации (программы аспирантуры) 
  

Всего: 29 29 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов указаны в п.п. 

6-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 6. 

Таблица 6– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Радиотехнические системы: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений. Под ред. Ю. 

М. Казаринова. -Изд. центр 

«Академия», 2008.- 592 с. 

 

 Коновалов Г. Ф. Радиоавтоматика: 

Учебник для вузов. - М: 

«ШИРЖР», 2003. 

 

 М. Т. Иванов, А. Б. Сергиенко, В. Н. 

Ушаков. Радиотехнические 

цепи и сигналы: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. В. 

Н. Ушакова. - СПб.: Питер, 2014. 

 

 А. Б. Сергиенко. Цифровая обработка 

сигналов: Учеб. пособие. 

2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 751 с. 

 

 



7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://vak.ed.gov.ru/ Официальный сайт ВАК 

http://elubrary.ru Научная электронная библиотека e-library 

http://www.elsevier.com/ Сайт научных публикаций Elsevier. 

http://www.scopus.com/ Сайт библиографической и реферативной базы данных 

научных публикаций Scopus. 

http://apps.isiknowledge.com Сайт библиографической и реферативной базы данных 

научных публикаций Web of Science. 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 9. 

Таблица 9– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Не предусмотрено  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

аспирантов по дисциплине приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 



Зачет Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня освоения аспирантами дисциплины 

применяется 4-балльная шкала оценивания, которая приведена таблице 12. В течение 

семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы 

Университета, правила использования которой, установлены соответствующим 

локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 12 – Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

Оценка  
Характеристика уровня освоения дисциплины 

4-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– аспирант глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью по направлению подготовки/ специальности; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– аспирант твердо усвоил программный материал, грамотно и по 
существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью по 
направлению подготовки/ специальности; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– аспирант усвоил только основной программный материал, по 
существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний по 
направлению подготовки/ специальности; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– аспирант не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении подготовки/ 
специальности; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 14. 



Таблица 14 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

1 Дискретные представления сигналов. Полные ортонормальные системы. 

2 Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гиль 

берта. 

3 Разложение сигнала по заданной системе функций. Гармонический 

анализ сигналов. 

4 Спектры периодических и непериодических сигналов. 

5 Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и 

Гильберта и их свойства. 

6 Радиосигналы с амплитудной и угловой (частотной и фазовой) 

модуляцией и их спектры. Радиосигналы со сложной (смешанной) 

модуляцией и их спектры. 

7 Плотности распределения вероятностей, характеристические функции и 

функции распределения случайных процессов. Энергетические 

характеристики случайных процессов. 

8 Спектральная плотность. Свойства корреляционных функций. Теорема 

Винера-Хинчина 

9 Стационарность и эргодичность случайных процессов. 

10 Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Процессы 

близкие 

к гауссовскому. 

11 Прохождение сигналов и помех (детерминированных и случайных 

колебаний) через линейные цепи с постоянными параметрами. 

12 Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей.  

13 Методы анализа и синтеза дискретных радиотехнических устройств. 

Цифровые фильтры. Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры. 

14 Импульсные характеристики цифровых фильтров. Спектральный анализ 

с помощью дискретного и быстрого преобразования Фурье. 

15 Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. Ошибки квантования и 

округления. Методы расчета цифровых фильтров. 

16 Цифровая фильтрация во временной и частотной областях. Цифровой 

спектральный анализ. Быстрое преобразование Фурье. 

17 Мера количества информации (Хартли, К. Шеннон). Энтропия 

источника информации и ее свойства. Избыточность. 

18 Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная 

теорема кодироваю,1я. Понятие о кодировании информации: код, 

алфавит, основание и значность кода. 

19 Теории потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова. 

Критерий помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. 

20 Основы теории разделения сигналов и многоканальных систем передачи 

информации. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

  

 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровня 

освоения дисциплины, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, 

регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов ГУАП. 

 

11. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для аспирантов по освоению лекционного 

материала (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении аспирантами лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 ____________________________________________________________________; 

 ____________________________________________________________________; 

 ... 

 

Если методические указания по освоению лекционного материала имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.  

 

11.2. Методические указания для аспирантов по участию в семинарах (если 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Основной целью для аспиранта является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью, содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 



формы занятий является совместная работа преподавателя и аспиранта над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по участию в семинарах имеются в изданном виде, в 

виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и т.д., необходимо 

дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

11.3. Методические указания для аспирантов по прохождению практических 

занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающееся в выполнении аспирантами под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для аспиранта является привитие аспиранту умений 

и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении аспирантом практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Обязательно для заполнения преподавателем 

 

Если методические указания по прохождению практических занятий имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

11.4. Методические указания для аспирантов по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, аспирант выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у аспиранта формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет ему развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу аспиранта 

являются:  



 обязательно для заполнения преподавателем. 

 

Если методические указания по прохождению самостоятельной работы имеются 

в изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры 

и т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес.  

 

11.5. Методические указания для аспирантов по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения текущего контроля успеваемости, а также как результаты текущего контроля 

успеваемости будут учитываться при проведении промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

аспирантов, осуществляемый в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Возможные методы текущего контроля успеваемости аспирантов: 

 устный опрос на занятиях; 

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий; 

 защита отчётов по лабораторным работам; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах); 

 иные виды, определяемые преподавателем. 

 

 

11.6. Методические указания для авпирантов по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Обязательно для заполнения преподавателем: указываются требования и методы 

проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация аспирантов предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных аспирантами в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять 

их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных аспирантами в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

аспирантов по отдельным разделам дисциплины (модуля) с аттестационной оценкой 

«зачтено» или «не зачтено». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

аспирантами при изучении дисциплины (модуля), при выполнении научно-

исследовательских работ с аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 кандидатский экзамен - форма оценки степени подготовленности соискателя 

ученой степени кандидата наук к проведению научных исследований по конкретной 

научной специальности и отрасли науки, по которой подготавливается или подготовлена 

диссертация  
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