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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (ООП) аспирантуры, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль (направленность) – Разведение, селек-

ция и генетика сельскохозяйственных животных представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, ра-

бочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материа-

лов. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

– Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре (адъюнктуре)»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.07.2014 № 896; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего обра-

зования по направлениям подготовки, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ; 

– Устав ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ; 

– ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь»; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

– СМК-ДП-4.2.3-01 «Управление документацией СМК вуза»; 

– СМК-ДП-4.2.4-01 «Управление записями вуза». 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1 Цель 

Целью образовательной программы аспирантуры является создание аспирантам усло-

вий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, а также для подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

3.2 Срок освоения 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (далее – з.е.); 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-

нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объ-
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ем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется организацией самостоятельно; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения обра-

зования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индиви-

дуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе про-

длить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соответст-

вующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуально-

му плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

3.3 Трудоемкость 

Объем программы аспирантуры составляет 180 з.е. вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

Зачетная единица для программы аспирантуры эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут). 

 

3.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы 

Условиями приема на обучение по программе аспирантуры гарантируется соблюде-

ние права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освое-

нию образовательной программы аспирантуры.  

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).  

Условия приема и требования к поступающим регламентируются Правилами приема 

в институт. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает продуктивное и непродуктивное животноводство, улучшение продуктив-

ных качеств животных.  

 

4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются сельскохозяйственные животные и птицы.  

 

4.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области разведения, селекции и генетики; 

– преподавательская деятельность в области разведения, селекции и генетики. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 
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4.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников аспиранту-

ры в соответствии с профессиональными стандартами (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Трудовые функции 

Обобщенные трудовые 

функции (с кодами) 

Трудовые функции 

(с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Преподаватель (педагогическая деятель-

ность в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 

дополнительном образовании) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистра-

туры и дополнительным 

профессиональным про-

граммам для лиц, имею-

щих или получающих со-

ответствующую квалифи-

кацию (код – J) 

Разработка научно-методического обеспечения реализации ку-

рируемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(код – J/01.8) 

Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

и дополнительным профессиональным программам  

(код – J/02.7) 

Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в 

реализации курируемых учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам ВО и ДПО (код – 

J/03.7) 

Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалифика-

ционной работы (код – J/04.7) 

Проведение профориентационных мероприятий со школьника-

ми, педагогическая поддержка профессионального самоопреде-

ления обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и дополнительным профессиональным програм-

мам (код – J/05.7) 

Преподавание по про-

граммам бакалавриата и 

дополнительным профес-

сиональным программам 

для лиц, имеющих или 

получающих соответст-

вующую квалификацию 

(код – К) 

Разработка под руководством специалиста более высокой ква-

лификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдель-

ных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополни-

тельных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию (код – К/01.7) 

Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, 

контроль качества проводимых ими учебных занятий (код – 

К/04.7) 

Наименование Профессионального стандарта: Научный работник (научная (научно-

исследовательская) деятельность) 

Организовывать и кон-

тролировать деятельность 

подразделения научной 

организации (код – А.8) 

Формировать предложения к портфелю научных (научно-

технических) проектов и предложения по участию в конкурсах 

(тендерах, грантах) в соответствии с планом стратегического 

развития научной организации (код – А/01.8) 

Осуществлять взаимодействие c другими подразделениями на-

учной организации (код – А/02.8) 

Разрабатывать план деятельности подразделения научной орга-

низации (код – А/03.8) 
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Руководить реализацией проектов (научно-технических, экспе-

риментальных исследований и разработок) в подразделении на-

учной организации (код – А/04.8) 

Вести сложные научные исследования в рамках реализуемых 

проектов (код – А/05.8) 

Организовывать практическое использование результатов науч-

ных (научно-технических, экспериментальных) разработок 

(проектов), в том числе публикации (код – А/06.8) 

Организовывать экспертизу результатов проектов (код – А/07.8) 

Взаимодействовать с субъектами внешнего окружения в рамках 

своей компетенции (смежными научно-исследовательскими, 

конструкторскими, технологическими, проектными и иными 

организациями, бизнес-сообществом) (код – А/08.8) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения резуль-

тативности научной деятельности подразделения (код – А/09.8) 

Принимать обоснованные решения с целью повышения резуль-

тативности деятельности подразделения научной организации 

(код – А/10.8) 

Обеспечивать функционирование системы качества в подразде-

лении (код – А/11.8) 

Проводить научные ис-

следования и реализовы-

вать проекты 

Участвовать в подготовке предложений к портфелю проектов по 

направлению и заявок на участие в конкурсах на финансирова-

ние научной деятельности (код - B/01.7) 

Формировать предложения к плану научной деятельности (код - 

B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по проведению исследований 

(реализации проектов) (код - B/02.7) 

Выполнять отдельные задания по обеспечению практического 

использования результатов интеллектуальной деятельности (код 

- B/03.7) 

Продвигать результаты собственной научной деятельности (код 

- B/05.7) 

Реализовывать изменения, необходимые для повышения резуль-

тативности собственной научной деятельности (код - B/05.7) 

Использовать элементы менеджмента качества в собственной 

деятельности (код - B/07.7) 

Организовывать эффек-

тивное использование ма-

териальных, нематериаль-

ных и финансовых ресур-

сов в подразделении на-

учной организации 

Обеспечивать подразделение необходимыми ресурсами (мате-

риальными и нематериальными) (код - С/01.8) 

Подготавливать заявки на участие в конкурсах (тендерах, гран-

тах) на финансирование научной деятельности (код - С/02.8) 

Организовывать и контролировать формирование и эффектив-

ное использование нематериальных ресурсов в подразделении 

научной организации (код - С/03.8) 

Организовывать и контролировать результативное использова-

ние данных из внешних источников, а также данных, получен-

ных в ходе реализации научных (научно-технических) проектов 

(код - С/04.8) 

Организовывать рациональное использование материальных 

ресурсов в подразделении научной организации (код - С/05.8) 

Эффективно использовать 

материальные, нематери-

Рационально использовать материальные ресурсы для выполне-

ния проектных заданий (код - D/01.7) 
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альные и финансовые ре-

сурсы 

Готовить отдельные разделы заявок на участие в конкурсах 

(тендерах, грантах) на финансирование научной деятельности 

(код - D/02.7) 

Эффективно использовать нематериальные ресурсы при выпол-

нении проектных заданий научных исследований (код - D/03.7) 

Использовать современные информационные системы, включая 

наукометрические, информационные, патентные и иные базы 

данных и знаний, в том числе корпоративные при выполнении 

проектных заданий и научных исследований (код - D/04.7) 

Управлять человеческими 

ресурсами подразделения 

научной организации 

Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку кадров 

подразделения научной организации (код - E/01.8) 

Участвовать в подборе, привлечении и адаптации персонала 

подразделения (код - E/02.8) 

Организовывать и управлять работой проектных команд в под-

разделении (код - E/03.8) 

Организовывать обучение, повышение квалификации и стажи-

ровки персонала подразделения научной организации в ведущих 

российских и международных научных и научно-

образовательных организациях (код - E/05.8) 

Создавать условия для обмена знаниями в подразделении науч-

ной организации (код - E/06.8) 

Осуществлять передачу опыта и знаний менее опытным науч-

ным работникам и представителям неакадемического сообщест-

ва (код - E/07.8) 

Обеспечивать комфортные условия труда персонала подразде-

ления научной организации (код - E/08.8) 

Формировать и поддерживать эффективные взаимоотношения в 

коллективе (код - E/09.8) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

E/10.8) 

Поддерживать эффектив-

ные взаимоотношения в 

коллективе 

Участвовать в работе проектных команд (работать в команде) 

(код - F/01.7) 

Осуществлять руководство квалификационными работами мо-

лодых специалистов (код - F/02.7) 

Поддерживать надлежащее состояние рабочего места (код - 

F/03.7) 

Эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством 

(код - F/04.7) 

Предупреждать, урегулировать конфликтные ситуации (код - 

F/05.7) 

Организовывать деятель-

ность подразделения в со-

ответствии с требования-

ми информационной 

безопасности 

Организовывать защиту информации при реализации проек-

тов/проведении научных исследований в подразделении науч-

ной организации (код - G/01.8) 

Поддерживать информа-

ционную безопасность в 

подразделении 

Соблюдать требования информационной безопасности в про-

фессиональной деятельности согласно требованиям научной ор-

ганизации (код - H/01.7) 

Организовывать деятель-

ность подразделения в со-

ответствии с требования-

Организовывать деятельность подразделения научной организа-

ции в соответствии с требованиями промышленной и экологи-

ческой безопасности и охраны труда контролировать их соблю-
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ми промышленной и эко-

логической безопасности 

дение (код - I01.8) 

Поддерживать безопасные 

условия труда и экологи-

ческую безопасность в 

подразделении 

Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 

безопасность при выполнении научных исследований (проект-

ных заданий) (код - J/02.7) 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ  

 

5.1 Виды универсальных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими уни-

версальными компетенциями: 

– 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-1); 

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

–  готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках (УК-4); 

– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК- 

5); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

5.2 Виды общепрофессиональных компетенций, которыми должен обладать  

выпускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

– владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-1); 

– владением методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки (ОПК-2); 

– владением культурой научного исследования; в том числе с использованием новей-

ших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

– способностью к применению эффективных методов исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению под-

готовки (ОПК-4); 

– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрас-

ли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

– способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(ОПК-6); 

– готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7); 

– способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК- 8). 
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5.3 Виды профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

– готовность к применению современных методов в совершенствовании существую-

щих и создании новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных  животных (ПК-

1); 

 – способность к оценке результативности селекционной работы при моделировании 

различных вариантов селекционных программ (ПК-2); 

– способность к разработке селекционно-генетических методов, направленных на по-

вышение продуктивности сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

- способность к прогнозированию продуктивности с.-х. животных с помощью маркер-

ной селекции (ПК-4). 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ  

 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в п. 2 на-

стоящего ООП аспирантуры, содержание и организация образовательного процесса при реа-

лизации ООП аспирантуры регламентируется учебным планом, календарным учебным гра-

фиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, оценочными средствами, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

 

6.1 Структура ООП 

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность про-

граммы в рамках одного направления подготовки (табл. 2). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базо-

вой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. отно-

сящиеся к базовой части. 

Блок 2. «Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. «Научно-исследовательская работа» в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы. 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподава-

тель-исследователь». 

 

Таблица 2 – Структура ООП аспирантуры 

Наименование элемента программы Объѐм (в з.е.) 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сда-

че кандидатских экзаменов 
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Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные 

на подготовку к сдаче кандидатского экзамена Дисципли-

на/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку к пре-

подавательской деятельности 

21 

Блок 2. «Практики» 

141 
Вариативная часть 

Блок 3. «Научные исследования» 

Вариативная часть 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация» 
9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, являются обяза-

тельными для освоения обучающимся независимо от направленности программы аспиранту-

ры, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» организация определяет самостоятельно в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. Программа аспи-

рантуры разрабатывается в части дисциплин (модулей), направленных на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов в соответствии с примерными программами, утверждаемыми Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 2 «Практики» входят практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). Педагогиче-

ская практика является обязательной. Способы проведения практики: стационарная; выезд-

ная. Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. Для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Научные исследования» входит выполнение научно- исследовательской ра-

боты. Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. После выбора обучающимся направленности программы и темы на-

учно- исследовательской работы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государ-

ственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

 

6.2 Учебный план подготовки аспирантов 

Учебный план подготовки аспирантов разработан в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния, утверждѐнному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.07.2014 № 896. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 
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Учебный план подготовки аспиранта по направлению 36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния, профилю Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных представлен 

в приложении 1. 

 

6.3 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ООП аспирантуры по годам и семестрам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) при-

водится в календарном учебном графике, который является составной частью утвержденного 

учебного плана (Приложение 2). 

 

6.4 Матрица компетенций 

Формирование компетенций при изучении дисциплин (модулей) ООП аспирантуры 

представлено в таблице 3. 

 

6.5 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разрабатываются для всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана ООП аспирантуры. Для ка-

ждой дисциплины учебного плана ООП указаны виды учебной работы и формы промежу-

точной аттестации. При разработке рабочих программ учебных дисциплин учтен компетент-

ностный подход и указаны универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, формируемые конкретной дисциплиной. 

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены ниже. Полные рабочие програм-

мы дисциплин прилагаются к ООП.  



 

 

Таблица 3 – Матрица формирования компетенций при изучении дисциплин (модулей) ООП аспирантуры по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Профиль подготовки Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных  
Код Название дисциплины  

(в том числе практик) 

Коды формируемых компетенций 

УК ПК ОПК 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» + + + + + + + + +  + + + + + + + + 

Б1.Б.1 История и философия науки + +   +              

Б1.Б.2 Иностранный язык   + +               

Б1.В.ОД.1 Разведение животных +    +  + + +  +       + 

Б1.В.ОД.2 Генетические основы селекции +       + + + +        

Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в профессиональной деятельности             +      

Б1.В.ОД.4 Методология и методика научных исследований       +  +   +  + +    

Б1.В.ОД.5 Педагогика и психология высшей школы     + +          + +  

Б1.В.ОД.6 Педагогические технологии      +           +  

Б1.В.ДВ.1.

1  
Гибридизация в животноводстве 

+      +    +        

Б1.В.ДВ.1.

2 
Селекция в свиноводстве 

+       + + + +        

Б2 Блок 2 «Практики»     + +           +  

Б2.1 Педагогическая практика     + +           +  

Б2.2 Научно-исследовательская практика     + +           +  

Б3 Блок 3 «Научные исследования» + + + + + + + + + + + + + + +    + 

Б3.1 Научные исследования + + + + + + + + + + + + + + +    + 

Б4 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая атте-

стация)» 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена              +   +  

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена              +   +  

Б4.Д 
Представление научного доклада об основных результатах под-

готовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + + + + + + + + +  + 

Б4.Д.1 
Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

+ + + + + + + + +  + + + + + +  + 

ФТД Факультативы           +       + 

ФТД.1 Использование иммунонутриентов в кормлении животных и птицы           +       + 

 



 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

«История и философия науки» (Б1.Б.1) 

(Блок 1, Базовая часть) 

Составитель аннотации – кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у аспирантов понимания и роли науки как феномена 

культуры и социального института и выстраивание у них целостного 

образа специфики научного исследования.  

Задачи  

дисциплины 

Сформировать рефлексивное понимание существа и границ научного 

познания, отличия его от ненаучного; раскрыть сущность науки как 

социального института и феномена культуры в историческом контек-

сте; сформировать понимание и дать основной инструментарий, ка-

сающийся основных методов научного познания; сформировать пред-

ставление о структуре научного знания и смене исторических науч-

ных эпистем; показать смену типов рациональности и систем ценно-

стей, на которые ориентируется наука; сформировать представление о 

смене и сдвиге в современной социокультурной ситуации, появлении 

феномена неклассической и постнеклассической науки, новых типов 

знания, новых способов неклассического научного исследования, но-

вого типа рациональности; дать основы по формированию концепции 

собственных предметных исследований, видения концептуальной фи-

лософско-методологической части конкретных исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Нау-

ка в культуре современной цивилизации. Возникновение науки  и ос-

новные стадии еѐ исторической эволюции. Структура научного зна-

ния. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Науч-

ные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч-

но-технического прогресса. Наука как социальный институт. Аксио-

логия науки. Современные философские проблемы отраслей научного 

знания 

Компетенции УК-1, УК-2, УК-5 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате изуче-

ния дисциплины  

Знать: об истории формирования предмета науки, динамику и эво-

люцию научных программ в истории науки; о современных пробле-

мах истории и философии науки; об основных принципах и построе-

ния научного исследования; о современных научных достижениях в 

изучаемой области и в междисциплинарных областях. 

Уметь: проводить научные исследования; пользоваться инструмен-

тарием научного исследования; самостоятельно формулировать кон-

кретные задачи научных исследований и проводить углубленную их 

разработку, в том числе уметь анализировать их с помощью средств 

современной философии; формулировать цели и достигать новых ре-

зультатов в соответствующей предметной области; представлять ито-

ги научной деятельности в виде отчетов, презентаций, аналитических 

обзоров и рефератов. 

Владеть: методами и инструментарием научного исследования, кате-

гориальным аппаратом современной методологии науки; средствами 

ведения научной дискуссии; средствами выстраивания научных сете-

вых коммуникаций, электронных научных библиотек и баз данных; 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного сис-

темного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
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истории и философии науки. 

Форма текущего 

контроля  

Реферат, собеседование, тестирование. 

Форма промежу-

точного контро-

ля знаний  

Дифференцированный зачет (1 семестр) 

Кандидатский экзамен (2 семестр) 

 

«Иностранный язык (английский, немецкий)» (Б1.Б.2) 

(Блок 1, Базовая часть) 

Составитель аннотации – кафедра иностранных языков 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучение практическому владению иностранным языком. Практи-

ческое владение иностранным языком в рамках данного курса пред-

полагает формирование таких компетенций, которые дают молодо-

му ученому возможность: читать оригинальную литературу на ино-

странном языке по своему профилю (журнальные статьи, моногра-

фии, бюллетени и т.п.); выполнять устный/письменный перевод тек-

стов профессионально направленного характера; оформлять извле-

ченную из иностранных источников информацию в виде реферата, 

резюме, аннотации; выступать с докладом или сообщением на науч-

ных конференциях и вести беседу по вопросам, связанным со специ-

альностью и научной работой. 

Задачи изучения 

дисциплины 

Совершенствование и дальнейшее развитие полученных в вузе ком-

петенций в различных видах речевой коммуникации. Аспирант дол-

жен прийти к пониманию значения овладения иностранным языком 

для творческой научной и профессиональной деятельности. 

Содержание дис-

циплины 

1. Моя научно-исследовательская работа. 

2. Лексико-грамматический анализ оригинальной литературы по 

специальности. 

3. Чтение (просмотровое чтение, поисковое чтение, изучающее 

чтение). 

4. Аннотирование и реферирование.  

5. Перевод в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3, УК-4 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Иностранный язык уровня высшего профессионального образования 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в резуль-

тате изучения 

дисциплины 

Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с 

зарубежной научной литературой и получения необходимой инфор-

мации, а также для осуществления взаимодействия на иностранном 

языке.  

Уметь: использовать знание иностранного языка в научно-

исследовательской деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении. 

Владеть: иностранным языком как средством научного и профес-

сионального общения, инструментом повышения своего профессио-

нального и личностного уровня. 

Форма текущего 

контроля 

Собеседование, ведение словаря, тестовые задания 

 

Форма промежу- Дифференцированный зачет (1 семестр) 
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точного контро-

ля знаний 

Кандидатский экзамен (2 семестр) 

 

Разведение животных (Б1.В.ОД1)  
 (Блок 1,  вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель изучения дис-

циплины 

изучение современного состояния разведения, основ селекции  сель-

скохозяйственных и домашних  животных, что позволяет получать вы-

сокопродуктивных животных, сохранять их здоровье, проводить про-

филактику генетических заболеваний, повышать их устойчивость к бо-

лезням и стрессам. 

Задачи дисциплины познание процессов эволюции  и породообразования животных, 

оценки животных по фенотипу и генотипу, освоение теории и прак-

тики отбора и подбора, методов разведения животных, организа-

ции селекционно-племенной работы в животноводстве, направ-

ленной на повышение продуктивности и племенных качеств жи-

вотных,   устойчивости к стрессам и заболеваниям, пригодности к 

условиям прогрессивных технологий, автоматизации и компьюте-

ризации производства 

Содержание дисци-

плины 

Происхождение и эволюция животных; Конституция, экстерьер и 

интерьер животных; Индивидуальное развитие, онтогенез; Про-

дуктивность животных; Оценка животных по происхождению и 

качеству потомства, отбор и подбор; Методы разведения  живот-

ных; Организационные  мероприятия по разведению животных   

Компетенции УК-1, УК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-8 

Наименование дис-

циплин, необходи-

мых для освоения 

данной дисциплины 

Биология, зоология, Племенное дело в животноводстве, физио-

логия животных,  методология научного исследования, Основы 

животноводства 

Знания, умения, на-

выки, получаемые в 

результате изучения  

дисциплины 

Знать: основные породы животных; виды продуктивности животных; 

оценку животных по фенотипу и генотипу; теорию и практику отбора 

и подбора в животноводстве; методы разведения животных; органи-

зацию селекционно-племенной работы с породой, линиями и се-

мействами; элементы крупномасштабной селекции; Уметь: оцени-

вать экстерьер и конституцию животных, составлять план отбора и 

подбора, вычислять селекционно-генетические параметры на персо-

нальном компьютере, составлять генеалогическую структуру стада, 

определять породность помесных животных в различных условиях 

производства; Владеть: методами оценки конституции и экстерьера, 

учета роста и развития животных, оценки продуктивности,  отбора и 

подбора 

Форма промежуточ-

ного контроля зна-

ний 

1 семестр - дифференцированный зачет; 

5 семестр – кандидатский экзамен 

 

Генетические основы селекции (Б1.В.ОД2)  

 (Блок 1,  вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель изучения дисци-

плины 

знакомство с современным состоянием селекции животных, 

освоение теоретических и практических основ в области ос-

нов отбора и подбора, генетической диагностики и профи-

лактики наследственных болезней и наследственно-средовых 
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болезней 

Задачи  

дисциплины 

Задачами дисциплины является: 

- изучение генофонда различных видов сельскохозяйствен-

ных животных, наследственных аномалий и наследственно-

средовых болезней; 

- изучение методов получения трансгенных животных и кло-

нирование животных и селекции животных на устойчивость 

к болезням; 

- изучение изменчивости и наследуемости селекционируе-

мых признаков животных, поиск маркеров устойчивости  и 

восприимчивости, создание устойчивых к болезням линий, 

типов и пород животных с низким генетическим грузом 

Содержание  

дисциплины 

Предмет, методы, история и значение генетических основ 

селекции животных; Отбор животных; Основы популяцион-

ной генетики; Наследование качественных и количественных 

признаков; Основы селекции; Сохранение и использование 

генофонда сельскохозяйственных животных; Группы крови и 

биохимический полиморфизм  

Компетенции УК - 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК-4, ОПК - 1  

Знания, умения, навы-

ки, получаемые в ре-

зультате изучения 

дисциплины  

Знания: 

- основные закономерности изменчивости и наследственно-

сти; 

-  этапы развития селекционной науки; 

-  методы диагностики, профилактики распространения гене-

тических аномалий и повышения продуктивности, наследст-

венной резистентности животных к заболеваниям; 

-  об отборе и подборе изменчивости и наследуемости, гене-

тике онтогенеза, генетике популяций, генетических основах 

иммунитета, биотехнологии, некоторых генетических анома-

лиях и болезнях с наследственной предрасположенностью, 

трансгенозе, генокопировании, молекулярно-генетических 

методах исследования; 

Умения:  
- работать с научной литературой; 

-  определять достоверность происхождения животных с ис-

пользованием групп крови и биохимических полиморфных 

систем; 

-  проводить консультации по селекции животных 

Владение:  
- методами биометрической обработки и анализа данных 

экспериментальных исследований, зоотехнического и вете-

ринарного учета, оценки генотипа животных, биохимическо-

го и генеалогического анализов, ПЦР 

Форма текущего кон-

троля  

Собеседование, коллоквиум. 

Форма промежуточно-

го контроля знаний  

2 семестр - дифференцированный зачет 

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (Б1.В.ОД.3) 

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра теоретической экономики, экономического моделиро-
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вания и права 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование фундаментальных знаний в области информационных 

технологий, мировоззрения, позволяющего профессионально ориенти-

роваться в быстро меняющейся информационной сфере, а также при-

обретение практических навыков использования информационных тех-

нологий для получения, обработки и передачи информации с целью 

принятия управленческих решений, умения использовать современные 

средства вычислительной техники для решения профессиональных за-

дач. 

Задачи дисципли-

ны 

- углубление общего информационного образования и информацион-

ной культуры аспирантов; 

- ознакомление с современными информационными технологиями, со-

временного состояния и направлений развития автоматизированных 

информационных систем в области промышленной экологии и биотех-

нологий; 

- подготовка аспиранта к поиску, получению, анализу и управлению 

новой информацией, в том числе и в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах, необходимой для работы в 

постоянно изменяющихся условиях внутренней и внешней среды и эф-

фективного решения профессиональных задач; 

- получение практических навыков применения различных информаци-

онных технологий, работы с типовыми и специализированными про-

граммными продуктами, в частности электронными таблицами Excel, 

СПС Консультант + в деятельности исследователя и педагога; 

- изучение современных информационных технологий поддержки об-

разовательного процесса, а также основные направления их примене-

ния в процессе обучения. 

Содержание дис-

циплины 

Информационные технологии: основные понятия, терминология. Клас-

сификация информационных технологий. Основные аппаратные и про-

граммные средства современных информационных технологий. Основ-

ные принципы организации и функционирования корпоративных сетей. 

Интернет технологии. Актуальные проблемы компьютерной безопас-

ности и защиты информации. Информационные технологии в научной 

деятельности. Определение и структура информационной системы, со-

став функциональной и обеспечивающей подсистемы, характеристика 

основных обеспечивающих подсистем информационной системы; по-

нятие и сущность автоматизированного места биотехнолога; примене-

ние информационных технологий в организации учебного процесса в 

организациях высшего образования, дистанционные образовательные 

технологии; справочно-правовые системы; тенденции развития ИС и 

ИТ и их влияние на изменение бизнес-среды; электронная коммерция; 

тенденции развития электронной экономики в России и за рубежом. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

изучения дисцип-

лины 

Знать: понятия информации, информационной технологии, информа-

ционного продукта, информационных ресурсов, компьютеризации и 

информатизации общества, их видов и свойств;  определения и струк-

туры информационной системы, характеристик основных обеспечи-

вающих подсистем информационной системы; роль СПС в профессио-

нальной деятельности, состав информационного банка СПС и процеду-

ры его сопровождения; тенденции развития информационных систем и 

информационных технологий и их влияние на изменение бизнес-
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процессов в профессиональной деятельности. 

Уметь: эффективно использовать современные информационные тех-

нологии для решения задач, возникающих в процессе обучения и пре-

подавательской деятельности в вузе, а также задач предметной области 

своей будущей деятельности, различать виды информационных техно-

логий; классифицировать и кодировать информацию в области своей 

профессиональной деятельности; делать постановку и решать задачу 

проектирования информационных систем на основе анализа предмет-

ной области; организовывать поиск информации в информационных 

системах. 

Владеть: методиками анализа информации, визуализации данных и 

знаний; навыками анализа информационной системы организации; на-

выками оформления отчетов о выполненных работах в Ms Word; навы-

ками применения полученных теоретических знаний по выбору про-

граммных средств при решении профессиональных задач; технология-

ми решения профессиональных задач с использованием инструмента-

рия Ms Excel. 

Форма промежу-

точного контроля 

знаний 

Зачет - 2 курс 3 семестр; 

Дифференцированный зачет – 2 курс 4 семестр 

 

Методология и методика научных исследований (Б1.В.ОД.4) 

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель изучения 

дисциплины 

Выработать у аспирантов систему знаний и умений, способствующих 

творческому выполнению научных исследований, решению научных за-

дач, а также повышение функциональной грамотности аспирантов при 

организации и проведении научного исследования. 

Задачи дисципли-

ны 

- формирование у аспирантов основ построения логически стройных 

непротиворечивых научных исследований;  

- развитие у аспирантов способностей к анализу и преобразованию на-

учных фактов, теоретических положений; развитие проблемного (науч-

ного, теоретического, критического, проектного) мышления аспиран-

тов;  

- формирование навыков публичного выступления, оформления ре-

зультатов научного исследования. 

Содержание дис-

циплины 

Научное исследование. 

Понятие метода и методологии научных исследований. 

Методология постановки исследований. 

Сбор и анализ научной информации. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК -5, ПК-1, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

изучения дисцип-

лины 

иметь представление: об основных понятиях и категориях научной 

деятельности, методах разработки и реализации проектов, механизмах 

разработки проекта с идеи и доведения его до конца. 

знать: методологию научного исследования, методы и методики, ис-

пользуемые при проведении научного исследования; основные этапы 

научного исследования. 

уметь: применять знания на практике, анализировать и прогнозировать 

результативность проектов; ставить теоретические и практические за-

дачи деятельности, подбирать адекватный методологический аппарат; 
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планировать научно-исследовательскую деятельность; обрабатывать и 

представлять полученные результаты и отчетные материалы. 

Форма текущего 

контроля 

Собеседование, реферат, коллоквиум, тестирование 

Форма промежу-

точного контроля 

знаний 

Дифференцированный зачет – 2 курс 3, 4 семестр 

 

«Педагогика и психология высшей школы» (Б1.В.ОД.5)  

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов знаний теоретиче-

ских и методологических основ педагогики  и психологии высшей 

школы, развитие гуманитарного мышления, приобретение практиче-

ских умений для повышения профессиональной компетентности в 

личностно-социальных отношениях в обществе.   

Задачи  

дисциплины 

Задачами дисциплины является: 

− изучение современных трактовок предмета педагогики и психоло-

гии высшей школы; 

− изучение современного состояния высшего образования в России, 

тенденций его развития; 

− способствовать формированию методологической культуры аспи-

рантов; 

− формирование установки на решение проблем обучения и воспита-

ния в вузе; 

− способствовать пониманию преподавателем ответственности перед 

студентами, стремлению к установлению с ними отношений партнер-

ства, сотрудничества и сотворчества; 

− углубление представления об особенностях профессионального 

труда преподавателя высшей школы. 

Содержание  

дисциплины 

Педагогика высшей школы. Дидактика высшей школы. Содержание 

высшего профессионального образования. Технологии, методы и 

формы организации обучения в высшей школе. Технология педагоги-

ческого взаимодействия как условие эффективной педагогической 

деятельности. Воспитательное пространство вуза. 

Психология высшей школы. Теория поэтапного формирования умст-

венных действий и понятий П.Я. Гальперина. Психологические осо-

бенности личности студента. Психологические особенности препода-

вательской деятельности. 

Компетенции УК-5,6,  ОПК-6, ОПК-7 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате изуче-

ния дисциплины  

Знания: 

– основных категорий педагогики и психологии, специфики и цели 

педагогики и психологии высшей школы; 

– закономерностей, принципов организации целостного 

педагогического процесса в вузе; 

– основных направлений модернизации системы профессионального 

образования;  

– сущности основных педагогических парадигм, специфики 

гуманистической образовательной парадигмы; 

– основных классификаций и сущности методов обучения и 

воспитания, а также форм организации педагогического процесса в 
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вузе; 

– качеств и способностей преподавателя высшей школы, 

педагогического мастерства; 

– специфики педагогического процесса в вузе, возрастных 

особенностей студенческого контингента и особенностей работы со 

студенческим коллективом; 

 Умения: 

– использовать знания культурного наследия прошлого и 

современных достижений науки и культуры в качестве средств 

воспитания студентов; 

– проектировать цели и содержание образования на уровнях учебной 

дисциплины в целом и отдельного учебного занятия; 

– разрабатывать и проводить учебные занятия по профильной 

дисциплине с использованием различных методов обучения; 

– выбирать и применять соответствующий метод воспитания; 

– использовать при изложении предметного материала собственные 

научные исследования в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса; 

– анализировать личностные характеристики, знания, умения и 

навыки и их уровень для профессиональной деятельности; 

 Представления:  
– об истории и современном состоянии высшего образования в Рос-

сии, ведущих    тенденциях его развития; 

–  о студенте как объекте и субъекте обучения и воспитания; 

– о сущности и специфике педагогики и психологии  высшей школы; 

– о классификации образовательных технологий и краткой характери-

стике основных технологий; 

– об особенностях воспитательного процесса в вузе; 

 Овладеют: 

– понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Педагогика и 

психология высшей школы»; 

 – культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обоб-

щению информации в области обучения и воспитания в высшей шко-

ле; 

– умениями  разрабатывать и проводить учебные занятия по 

профильной дисциплине с использованием различных форм и 

методов обучения;  

– готовностью к профессионально-педагогическому 

самосовершенствованию; 

– техникой эффективного педагогического общения; 

– техникой самоанализа. 

Форма текущего 

контроля  

Собеседование, тестирование, эссе,  доклад, письменная работа.  Кон-

спект этапа/занятия. Экспертная оценка микропреподавания. КТП ку-

ратора. Изучение педагогической рефлексии, самооценки способно-

сти к саморазвитию и самообразованию. 

Форма проме-

жуточного кон-

троля знаний  

Дифференцированный зачет - 1 курс, 1 семестр 
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«Педагогические технологии» (Б1.В.ОД.6) 

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у выпускников аспирантуры  

базовых теоретических знаний и практических умений по  

педагогическим технологиям. 

Задачи  

дисциплины 

Задачами дисциплины является изучение: 

– сформировать у аспирантов общее представление о  

педагогической технологии; 

– раскрытие содержания основных понятий и категорий данной  

дисциплины; 

– формирование умения выделять, описывать, анализировать и  

прогнозировать целесообразность использования педагогических  

технологий в преподавании конкретной учебной дисциплины вуза. 

Содержание  

дисциплины 

Педагогическая технология. Классификация педагогических  

технологий Г.К. Селевко. Выбор, проектирование и реализация  

технологий обучения. 

Содержательно-методическое обеспечение реализации в практике  

основных видов педагогических технологий. Технологии обучения в 

системе образования. Методы обучения и  техника их применения. 

Проектирование технологии обучения. 

Перспективные педагогические технологии. Дистанционное образо-

вание. Метод кейс-технологий. Метод проектов. Имитационные ме-

тоды. Игровые технологии. Технология контекстного обучения. Эв-

ристические технологии обучения. 

Технология проведения различных видов учебных занятий. Техноло-

гии контрольно-оценочной деятельности. 

Компетенции УК-6,  ОПК-7 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

 Педагогика и психология высшей школы. 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате изуче-

ния дисциплины  

Знания: 

– основных этапов становления понятия «технология», 

 «педагогическая технология» в педагогической науке; 

– основных понятий, категорий, современных методик и  

технологий организации и реализации образовательного процесса 

 в вузе; 

– сущности, содержания и основных характеристик  

некоторых педагогических технологий; 

–  классификации педагогических технологий; 

– сути и содержательного своеобразия учебного процесса,  

построенного на основе применения педагогических технологий; 

 Умения: 

–  выбирать эффективные педагогические технологии с учетом  

 особенностей преподаваемой дисциплины; 

– объективно оценивать педагогическую ценность технологий 

 обучения, используемых в учебном процессе вуза; 

– пользоваться программно-методическими документами,  

определяющими деятельность вуза: государственным  
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образовательным стандартом, учебным планом, учебными 

 программами, учебниками; 

– осмысливать педагогические факты и явления с учетом  

гуманизации образования; 

  Представления:  

– о научных основах разработки, внедрения и  классификации 

 педагогических технологий;  

– об особенностях реализации педагогических технологий в  

работе со студентами вуза; 

– о студенте как объекте и субъекте обучения и воспитания. 

 Овладеют: 

– понятийно-категориальным аппаратом дисциплины  

«Педагогические технологии»; 

 – культурой мышления, способностью к восприятию, анализу,  

обобщению информации в области педагогических технологий; 

– некоторыми педагогическими технологиями. 

Форма текущего 

контроля  

Собеседование, тестирование.   Конспект этапа/занятия.  

Форма проме-

жуточного кон-

троля знаний  

Зачет - 1 курс 1 семестр 

 

 «Гибридизация в животноводстве» (Б1.В.ОД.6) 

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель изучения дис-

циплины 

изучение современного состояния гибридизации сельскохозяйст-

венных животных для получения высокопродуктивных животных 

Задачи дисциплины познание основных положений гибридизации, селекционного 

обеспечения гибридизации животных, изучение зарубежной и 

отечественной практики производства гибридных животных 

Содержание дисци-

плины 

Основные положения гибридизации в животноводстве;  Селек-

ционное обеспечение гибридизации;  Зарубежная и отечествен-

ная практика производства гибридных животных 

Компетенции УК-1, ПК-1, ОПК-1 

Знания, умения, на-

выки, получаемые в 

результате изучения  

дисциплины 

Знать: 
 - Теоретическое обоснование гибридизации; 

- Методы разведения и системы скрещивания; 

- Основные формы проявления наследственных качеств в потомстве; 

- Теорию и практику отбора и подбора в животноводстве; 

- Требования, предъявляемые к кормлению и содержанию свиней 

при гибридизации; 

- Организацию селекционно-племенной работы с породой, ли-

ниями и семействами. 
Уметь: 
- применять селекционные приемы совершенствования продук-

тивных качеств; 

- производить оценку и учет показателей продуктивности; 

- осуществлять выбор исходных форм и схем скрещивания при 

гибридизации; 

- производить оценку наследственных качеств; 

 Владеть: методами организации селекционного процесса, рабочей 

методикой селекционного процесса. 
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Форма текущего 
контроля 

Собеседование, тест 

Форма промежуточ-

ного контроля 

5 семестр - зачет 

 

«Селекция в свиноводстве» (Б1.В.ДВ.1.2) 

(Блок 1, Вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра физиологии и воспроизводства животных  
Цель изучения дисци-
плины 

Цель дисциплины – знакомство современным состоянием селек-

ции свиней, получение теоретических и практических знаний и на-

выков в области основ отбора и подбора, генетической диагности-

ки и профилактики наследственных болезней и наследственно-

средовых болезней свиней 

Задачи дисциплины - изучение форм искусственного отбора; 

- изучение генофонда, сохранение и использование генофонда по-

род; 

- изучение генетики иммунитета, устойчивости к различным бо-

лезням; 

- определение устойчивости животных к болезням и наследственно 

обусловленных реакций животных на лекарства; использование 

цитогенетических и молекулярно-генетических методов в селек-

ции; 

-  овладение подходами к использованию крупномасштабной се-

лекции; 

- учет и анализ наследственных болезней; 

- изучение болезней с наследственной предрасположенностью 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, методы и перспективы селекции; Основы популяционной 

генетики; Наследование качественных и количественных призна-

ков; Основные селекции; Сохранение и использование генофонда  

Компетенции УК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ОПК-1 
Знания, умения, на-
выки, 
получаемые в резуль-
тате изучения дисцип-
лины 

Знать: - основные закономерности изменчивости и наследственно-
сти, этапы развития селекционной науки, методы диагностики, 
профилактики распространения генетических аномалий и повыше-
ния продуктивности, наследственной резистентности животных к 
заболеваниям;  
Уметь: определить достоверность происхождения животных с ис-
пользованием групп крови и биохимических полиморфных систем, 
проводить консультации по селекции животных; 
Владеть: методами биометрической обработки и анализа данных 
экспериментальных исследований, зоотехнического и ветеринар-
ного учета, оценки генотипа животных, биохимического и генеало-
гического анализов, ПЦР. 

Форма текущего кон-
троля 

Собеседование, тест 

Форма 
промежуточного кон-
троля знаний 

5 семестр - зачет 
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 «Использование иммунонутриентов в кормлении сельскохозяйственных животных 

и птицы» (ФТД.1) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель изучения дис-

циплины 

формирование у аспирантов теоретических и практических зна-

ний по современному нормированию кормления животных по 

микроэлементному составу. Обучить способам организации фи-

зиологически обоснованного, нормированного и экономически 

эффективного кормления животных и при производстве полно-

ценных экологически чистых продуктов питания и качественного 

сырья для народного потребления с использованием микронут-

риентов, пробиотиков, пребиотиков и симбиотиков. 

Задачи дисциплины - овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с физио-

логией кормления для повышения эффективности животноводст-

ва. 

- разрабатывать средства и способы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных на основе иммунонутриентов. 

Содержание дисци-

плины 

Концентрация йода и селена в природе и его биологическая роль. 

Использование препаратов йода и селена  в кормлении живот-

ных. Общая характеристика пробиотиков, пребиотиков и сим-

биотиков. Использование пробиотиков, пребиотиков и симбио-

тиков в животноводстве Биогеохимические провинции в Запад-

ной Сибири. Химический, биохимический, спектрографический и 

спектрофотометрический анализ кормов на содержание микро-

элементов. 

Компетенции ОПК-1,  ОПК-8 

Знания, умения, на-

выки, получаемые в 

результате изучения  

дисциплины 

Знать: 
- биологические особенности питания отдельных видов и поло-

возрастных групп сельскохозяйственных животных по микро-

элементному составу; 

- организацию научно обоснованного полноценного кормления в 

соответствии с современным нормированием и биогеохимиче-

скими особенностями отдельных регионов; 

- биологическую роль микроэлементов в жизнедеятельности жи-

вотных, фармокодинамику пробиотиков; 

- питательность основных групп кормов в соответствии с их со-

временной классификацией; 

- рецепты комбикормов, премиксов, балансирующих кормовых 

добавок, пробиотиков предназначенных для животных разных 

видов, возрастов и продуктивности; 

- свойства и качества кормов, изменение питательности, проис-

ходящие при заготовке, хранении и подготовке их к скармлива-

нию; 

- прогрессивные технологии кормления животных; 

Уметь:   
- разрабатывать рецепты комбикормов, премиксов для животных 

различных половозрастных групп в соответствии с местной кор-

мовой базой, продуктивностью и физиологическим состоянием; 

- составлять рецепты полнорационных кормосмесей для крупного 

рогатого скота и свиней, определять их питательность. 

Владеть: 

- методиками химического, биохимического, спектрографическо-
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го, спектрофотометрического анализа кормов на содержание 

микроэлементов; 

- с целью контроля полноценности кормления животных владеть 

методиками гематологического анализа крови на фоне недостав-

ка микроэлементов; 

- организаторскими способностями, создания кормовой базы, 

внедрения инновационных технологий в практике кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Форма промежуточ-

ного контроля зна-

ний 

5 семестр - зачет 

 

 

6.6 Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел основной образо-

вательной программы «Практики» является обязательным, в него входит практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования – педагогическая практика и научно-исследовательская. 

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации яв-

ляется компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельно-

сти в образовательной организации и представляет собой вид практической деятельности 

аспирантов по реализации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включаю-

щего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студен-

тов, научно-методической работы по предмету, формирование умений и навыков практи-

ческой преподавательской деятельности. Педагогическая практика нацелена на формиро-

вание комплексной психолого-педагогической, методической и информационно-

технологической готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности в вузе.  

Научно-исследовательская практика носит организационный характер и может 

включать в себя  такие виды деятельности, как подготовка заявок на участие в конкурсах 

и грантах, и информационное сопровождение и обеспечение, организацию семинаров, 

круглых столов, конференций. 

Аннотации рабочих программ практик приведены ниже. Полные рабочие програм-

мы практик прилагаются к ООП.  

 

Аннотация рабочей программы практик 

 

«Педагогическая практика» (Б2.1) 

(Блок 2 «Практики», вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель практики  Цель педагогической практики (далее – ПП) – практическая подго-

товка аспиранта к выполнению функций преподавателя в высшем 

учебном заведении в своей профессиональной области; создание ус-

ловий для достижения профессиональной компетентности в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

уровню подготовки аспиранта. 

Задачи  

практики 

Задачи ПП: 

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин аспирантской программы; 

-  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных 

форм проведения занятий; 

-  овладение методикой анализа учебных занятий и воспитательных 
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мероприятий; 

-  формирование представления о современных образовательных ин-

формационных технологиях; 

- формирование у аспирантов представления о содержании и доку-

ментах планирования учебного процесса кафедры института; 

- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности 

начинающих преподавателей; 

- формирование адекватной самооценки, ответственности за резуль-

таты своего труда; 

-  привитие навыков самообразования и самосовершенствования;  

 - формирование профессионально значимых качеств личности буду-

щего преподавателя.  

Содержание  

практики  

ПП позволяет осуществить подготовку аспирантов к следующим ви-

дам деятельности: 

-  реализация профессиональных образовательных программ и учеб-

ных планов на уровне, отвечающем принятым образовательным стан-

дартам высшего образования; 

- проектирование, разработка и проведение типовых мероприятий, 

связанных с преподаванием; 

- создание творческой атмосферы образовательного процесса; 

- выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного 

процессов в высшей школе; 

- использование собственной научной работы в качестве средства об-

разовательного процесса; 

- воспитание гражданственности, развитие творческого мышления, 

системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности сту-

дента. 

Компетенции УК-5, УК-6, ОПК-7 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

прохождения  

практики 

Б1.В.ОД.5  «Педагогика и психология высшей школы»  

Б1.В.ОД.6 «Педагогические технологии» 

 

 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате прак-

тики  

 В результате прохождения педагогической практики аспирант дол-

жен приобрести следующие общие практические умения, навыки. 

Аспирант должен обладать знаниями: 

 об основных нормативных документах, регламентирующих воспи-

тательно-образовательный процесс в учреждениях высшего образова-

ния; 

 о психолого-педагогических  особенностях студентов; 

 о современных технологиях, основных методах и приемах обучения; 

 о современных методиках воспитательной работы; 

 о принципах и методах осуществления научно-педагогической ис-

следовательской деятельности. 

    Аспирант должен уметь: 

 анализировать учебно-методическую литературу и программное 

обеспечение по учебной дисциплине; 

 использовать результаты педагогических исследований для со-

вершенствования образовательного процесса, 

 проектировать комплекс учебно-методических дидактических мате-

риалов как целостную систему; 
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 выбирать наиболее оптимальные для достижения поставленных це-

лей форму, методы и технологии обучения; 

 определять конкретные воспитательно-образовательные зада-

чи, исходя из общих целей воспитания с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей студентов и социально-психологических 

особенностей коллектива, 

 планировать и организовать свою деятельность и деятельность сту-

дентов; 

 планировать, проектировать и проводить научно-педагогическую 

исследовательскую работу. 

 осуществлять текущее и перспективное планирование педагогиче-

ской деятельности в условиях вуза,  

 строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реа-

лизовывать управленческие решения в своей профессиональной дея-

тельности; 

 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и лич-

ный опыт работы в вузе. 

   Аспирант должен владеть: 

– навыками самостоятельного ведения воспитательно-

образовательной работы: в области преподавания профильных дисци-

плин, в применении традиционных и нетрадиционных технологий в 

учебном процессе, в  организации и проведении воспитательной рабо-

ты; 

– методами педагогических исследований, основами учебно-

методической работы и организацией коллективной работы в вузе;  

– современными технологиями преподавания, отражающими специ-

фику предметной области. 

Форма текущего 

контроля  

Защита отчета о прохождении педагогической практики 

Форма проме-

жуточного кон-

троля знаний  

Дифференцированный зачет  2 курс 

 

 

«Научно-исследовательская практика» Б2.2 

(Блок 2 «Практики», вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра гуманитарных дисциплин 

Цель НИП 

 

Цель научно-исследовательской практики (далее НИП) –   содействие 

становлению компетентности аспирантов в области научного иссле-

дования актуальных проблем высшего образования и  решении про-

фессиональных задач при овладении опытом реализации целостного  

образовательного процесса  в условиях профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи  НИП 

 

Задачи НИП: при выполнении индивидуального задания аспирантом 

осуществляется  

-  закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 

процессе изучения дисциплин аспирантской программы; 

-  овладение методикой подготовки, проведения и анализа  (самоана-

лиза) разнообразных форм проведения занятий и воспитательных ме-

роприятий; 

-  формирование представления о современных образовательных ин-
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формационных технологиях; 

- формирование у аспирантов представления о содержании и доку-

ментах планирования учебного процесса кафедры института; 

- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности 

начинающих преподавателей; 

- формирование адекватной самооценки, ответственности за резуль-

таты своего труда; 

-  привитие навыков самообразования и самосовершенствования;  

- формирование профессионально значимых качеств личности буду-

щего преподавателя. 

Содержание  

НИП 

 

Содержание НИП в избранной профессиональной сфере образо-

вания включает в себя углубленное изучение одного из объектов про-

фессиональной деятельности – образовательного и воспитательного 

процессов в вузе. В ходе НИП аспирантам  предоставляется возмож-

ность сбора экспериментальных данных по проблеме исследования. 

Аспиранты посещают занятия различных типов/воспитательные ме-

роприятия с их последующим анализом; осуществляют создание со-

временных средств оценивания результатов обучения, диагностику 

уровня образованности/воспитанности студентов; разрабатывают 

учебно-методические материалы по дисциплинам с  использованием   

современных информационных технологий; проводят учебные заня-

тия/воспитательные мероприятия; разрабатывают контрольно-

измерительных материалов для диагностики результатов обучения 

студентов и т.д. Аспиранты  осваивают необходимые компетенции в 

ходе подготовки, реализации (опыта) и  презентации полученных ре-

зультатов по изучаемой проблеме. 

Компетенции УК-5,6 ОПК-7 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Педагогика и психология высшей школы  

Педагогические технологии 

Педагогическая практика 

 

Знания, умения, 

навыки, полу-

чаемые в ре-

зультате НИП 

 

 В результате прохождения НИП аспирант должен приобрести сле-

дующие общие практические умения, навыки. 

 Аспирант должен обладать знаниями: 

- основных принципов, методов, видов  и форм организации научного 

исследования в области высшего образования;  

- логики, стратегии, методов и методики организации и осуществле-

ния научно-исследовательской работы; 

- порядка реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского 

состава по совершенствованию учебно-воспитательной, методической 

и научной работы на основе государственных образовательных 

стандартов;  

- порядка организации, планирования, ведения и обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса с использованием 

современных технологий обучения и воспитания;  

- современных средств оценивания результатов обучения. 

Аспирант должен уметь: 

- планировать свою научно-исследовательскую работу и работу науч-

ного коллектива;  

- определять стратегию, тактику и логику научно-исследовательской 
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работы в образовании;  

- осуществлять отбор адекватных объекту и предмету исследования 

методов и методик научного исследования;  

- проводить сбор, обработку и апробацию результатов научно-

исследовательской работы; 

- подготовить планы/конспекты лекционных, практиче-

ских/лабораторных занятий, воспитательных мероприятий, спланиро-

вать и организовать продуктивную познавательную деятельность сту-

дентов на занятии с анализом и самоанализом учебных заня-

тий/воспитательных мероприятий; 

- диагностировать индивидуально-психологические особенности 

студентов, их склонности к предметной, профессиональной 

деятельности, анализировать затруднения, возникающие у студентов 

в учебном процессе; 

- определять стратегию индивидуального развития студента в 

процессе обучения/воспитания; 

- осуществлять методическую работу по проектированию дидактиче-

ских материалов для проведения учебных занятий с  использованием   

современных информационных технологий;  

- разрабатывать диагностические и контролирующие материалы по 

учебной дисциплине; 

 анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и лич-

ный опыт работы в вузе; 

  представлять итоги профессиональной деятельности в виде отче-

тов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями; 

Аспирант должен владеть: 

-  навыками анализа и систематизации результатов научно-

исследовательской работы, подготовки презентаций, научных отче-

тов, публикаций;  

- использования результатов научно-исследовательской работы в пре-

подавательской деятельности;  

- навыками проектирования научно-исследовательской работы с це-

лью профессионального и личностного роста;  

- опытом проведения различных видов учебных 

занятий/воспитательных мероприятий; 

- навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

и мероприятий; 

-  правилами поведения при проведении учебных занятий; 

- навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и 

решения педагогических задач; 

- системным психолого-педагогическим подходом при решении раз-

личных педагогических задач и проблем. 

Форма текущего 

контроля  

Защита отчета о прохождении НИП 

 

Форма проме-

жуточного кон-

троля знаний  

Дифференцированный зачет  3 курс, 5 семестр 
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6.7 Программа научных исследований 

 

Научные исследования относятся к вариативной части программы аспирантуры и 

входят в блок 3. Целью научных исследований является: расширение, углубление и закре-

пление профессиональных знаний, полученных в учебном процессе; приобретение прак-

тических навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного научного на-

правления; подготовка выпускной квалификационной работы и защита диссертации. Для 

успешного выполнения НИ аспирант должен владеть знаниями профильных дисциплин. 

Научные исследования проводятся в индивидуальном порядке с 1 по 3 курс обучения. 

Аннотации рабочей программы научных исследований приведена ниже. Програм-

ма научных исследований прилагается к ООП. 

 

Аннотация рабочей программы 

Научных исследований (Б3.1) 

(Блок 3 Научные исследования, вариативная часть) 

Составитель аннотации – кафедра биотехнологии 

Цель научных 

исследований 

Расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, по-

лученных в учебном процессе; приобретение практических навыков в 

исследовании актуальных научных проблем избранного научного на-

правления; подготовка выпускной квалификационной работы и защита 

диссертации 

Содержание на-

учных исследо-

ваний 

Исследовательская деятельность в области разведения, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных животных 

Формируемые 

компетенции 

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

ОПК-5, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Наименование 

дисциплин, не-

обходимых для 

научных иссле-

дований 

Разведение животных,  Генетические основы селекции,  Информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности, Методология и ме-

тодика научных исследований, Гибридизация в животноводстве, Селек-

ция в свиноводстве 

Знания, умения 

и навыки, по-

лучаемые в ре-

зультате науч-

ных исследова-

ний 

Знать: 

- основные породы с.-х. животных по направления продуктивности; 

-   теории и практику отбора и подбора, методы разведения; 

-   основные  закономерности  наследственности  и  изменчивости  при-

менительно  к запросам прикладной генетики с.-х. животных; 

- современные методы исследования в области разведения, селекции и 

генетики; 

- современные достижения в области разведения, селекции и генетики; 

Уметь: 

- определять  продуктивность  животных,  составлять  план  отбора  и  

подбора;  

- вычислять  селекционно-генетические  параметры,  используя  совре-

менное  программное обеспечение; 

-   составлять  генеалогическую  структуру  стада,  определять  пород-

ность помесных  животных,  выполнять  задания  по  использованию  

методов  и  теоретических положений  генетики  для  решения  актуаль-

ных  задач  животноводства; 

- критически анализировать и оценивать современные научные дости-
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жения; 

- генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в т.ч. в междисциплинарных областях; 

- проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 

системного подхода к объекту исследования; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в области разведения, селекции и генетики с использованием со-

временных методов исследований; 

- приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

разведения, селекции и генетики с использованием современных ин-

формационных технологий. 

Владеть: 

 - методами селекции и организации племенной работы с с.-х. живот-

ными и птицей; 

-  методами оценки животных по комплексу признаков 

Формы 

текущего 

контроля зна-

ний 

Собеседование, обзор научной литературы, публикации 

Форма проме-

жуточного кон-

троля знаний 

Дифференцированный зачет – 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестры 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП АСПИРАНТУРЫ 

 

7.1 Кадровое обеспечение  

 

Кадровое обеспечение ООП аспирантуры соответствует требованиям ФГОС: 

 – реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Кемеровского ГСХИ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора, квали-

фикация которых соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утверждѐнном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 23 марта 2011 г., № 20237) и профессиональными стандарта-

ми (при наличии); 

– доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу аспирантуры составляет не менее 

70 процентов; 

– научные руководители, назначаемые аспирантам, имеют учѐную степень, осуще-

ствляют самостоятельную научно-исследовательскую деятельность или участвуют в осу-

ществлении такой деятельности по профилю подготовки, имеют публикации по результа-

там указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и(или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют апро-

бацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 
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Список профессорско-преподавательского состава, осуществляющих образова-

тельную программу данного ООП, представлен в приложении 3. 

 

7.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Дисциплины, изучаемые аспирантами, обеспечены основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.  

Библиотека института располагается в двух учебных корпусах (корпус №1 и кор-

пус № 3) с читальными залами на 120 посадочных мест, справочно-библиографический 

отдел и научный читальный зал, абонемент учебной и научной литературы, отдел ком-

плектования и научной обработки литературы, книгохранение. 

Научная библиотека принадлежит к четвертой категории библиотек. Штат библио-

теки составляет 15 человек, из которых 12 имеют высшее образование. Общая площадь 

библиотеки 726 м
2
 Количество посадочных мест в читальных залах – 120, общее количе-

ство единиц хранения 179408. За 2013 год поступило новых документов на сумму 

977705,11, из них на фонд – 214649,15, на подписку периодических изданий – 463055,96. 

Большое внимание уделяется формированию фонда, которое осуществляется с уче-

том профиля образовательных программ и требований ГОС, запросов пользователей в 

тесном сотрудничестве с факультетами и кафедрами вуза. Фонд комплектуется и обновля-

ется за счет приобретения новых учебников и учебных пособий, выпущенных централь-

ными издательствами. Значительное место в нем занимают внутривузовские издания, раз-

работанные ППС, за счет которых удается оперативно обеспечивать учебный процесс по 

вновь открывающимся специальностям и направлениям, новым дисциплинам. 

С февраля 2013 г. пользователям библиотеки предоставлен доступ к ЭБС Инфра-М 

и ЭБС Лань, ЭБС РГЗУ приобретенными в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3 

поколения (п.7.17), а также на основании приказа Минобрнауки № 323 от 03.09.2009 г. и 

приказа Минобрнауки № 588 от 07.06.2010 г. 

Для повышения качества информационного обслуживания из читальных залов 

библиотеки организован как локальный, так и удаленный доступ к источникам информа-

ции в сети Интернет, находящиеся в свободном доступе (ЭБ Роспатента, Полпред. Обзор 

СМИ, НБ ЦНСХБ, ГПНТБ СО РАН, Научной электронной библиотеке elibrary.ru), откры-

тые ресурсы аграрных вузов, образовательных порталов, БД периодических изданий и др.) 

На сайте библиотеки даны ссылки к базам данных библиотек профильных вузов; среди 

них «Каталог сайтов российских периодических изданий», Федеральный портал «Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам», ряд других источников электронной инфор-

мации. Для работы с законодательными документами имеется доступ к БД правовой ин-

формации «Консультант Плюс». 

В течение года для учебного процесса использовали тестовые доступы к материа-

лам различных ЭБС («Издательский дом «Гребенников», ЭБС «IPRbooks», «Университет-

ская библиотека он-лайн», «Руконт» и др.) 

Все ресурсы, созданные в библиотеке, представлены на сайте, выставленном на 

портале Кемеровского ГСХИ (http://www.library@ksai.ru/), где размещены общие сведения 

о библиотеке: организационная структура, правила пользования, контактная информация, 

электронный каталог библиотеки; информация для пользователей. Регулярно обновляются 

сведения о библиотечно-информационных ресурсах библиотеки, размещаются сообщения 

о мероприятиях, проводимых в библиотеке. Обновляются прайсы для информации препо-

давателям о новинках учебной литературы и виртуальные выставки; ежеквартально вы-

ставляются информационные бюллетени литературы, поступившей в фонд библиотеки 

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

соответствующего учебного плана. 

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=6
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.library@ksai.ru/
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет). 

Справка о наличии учебно-методической литературы в приложении 4. 

 

7.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база Кемеровского ГСХИ соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специаль-

ные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ООП аспирантуры, включает в себя учебное и лабораторное оборудование для обеспече-

ния дисциплин, научно-исследовательской работы и практик. 

Для выполнения научно-исследовательской работы аспирантам, в зависимости от 

направленности исследования, предоставляется возможность использования специального 

оборудования кафедр и лабораторий Кемеровского ГСХИ. 

Расположение кафедр и материально-техническое оборудование представлено в 

приложении 5. 

 

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП АСПИРАНТУРЫ.  

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В соответствии с п. 40 приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», контроль качества освоения ООП 

аспирантуры включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую (го-

сударственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание про-

межуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения прак-

тик, выполнения научно-исследовательской работы. Для этого в Кемеровского ГСХИ соз-

даны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся.  

Фонды оценочных средств включают: тесты, контрольные вопросы и типовые за-

дания для практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, 

примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-

нить степень сформированности компетенций обучающихся. Оценочные средства пред-

ставлены в рабочих программах дисциплин. 

Промежуточная аттестация аспирантов проводится два раза в год и регламентиру-

ется Положением о промежуточной аттестации аспирантов. 
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Итоговая аттестация обучающегося является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП аспирантуры в полном объеме.  

В государственную итоговую аттестацию включается: 

 – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

 – представление научного доклада об основных результатах подготовленной науч-

но-квалификационной работы (диссертации). 

Государственный экзамен носит комплексный характер и предназначен для итого-

вой оценки готовности аспирантов к научно-педагогической деятельности. 

Результатом научных исследований аспиранта должна быть научно-

квалификационная работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана аспиран-

том самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные резуль-

таты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном 

вкладе аспиранта в науку.  

В научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей прикладной харак-

тер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных аспиран-

том научных результатов, а в научно-квалификационной работе (диссертации), имеющей 

теоретический характер – рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями. 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 

Реализация ООП аспирантуры обеспечена следующими нормативно-

методическими локальными документами: 

Положение «Промежуточная аттестация аспирантов»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно- педагоги-

ческих кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйст-

венный институт; 

Порядок разработки и утверждения индивидуальных учебных планов обучающих-

ся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт; 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт; 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися по образовательным про-

граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

Порядок ускоренного освоения образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по индивидуальному 
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учебному плану в ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин-

ститут; 

Порядок проведения практик обучающихся по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт; 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающихся образователь-

ных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельскохозяйственный ин-

ститут; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по обра-

зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельско-

хозяйственный институт; 

Регламент приема кандидатских экзаменов и работы экзаменационных комиссий 

по приему кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО Кемеровский государственный сельско-

хозяйственный институт; 

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального 

образования; 

Положение об академических отпусках; 

Положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехода с одной 

образовательной программы на другую; 

Положение о порядке изменения основы обучения студентов ФГБОУ ВО Кемеров-

ский государственный сельскохозяйственный институт с платной (договорной) на бюд-

жетную; 

Положение о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 

аграрный институт; 

Положение о порядке назначения и выплаты стипендии. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 

ООП аспирантуры обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 
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