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В статье рассмотрены особенности организации образовательного процесса в аспирантуре 
научно-исследовательского института (НИИ) на примере Акционерного общества «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». Проведено срав-
нение организационно-методических аспектов обучения в аспирантурах НИИ и технического 
вуза. Проанализирован ежегодно обновляемый учебный план, который обеспечивает многоуров-
невую систему учебных дисциплин, горизонтальные и вертикальные междисциплинарные связи. 
Представлена матрица сопряжения дескрипторов компетенций и учебных дисциплин. Показано, 
что обучение в аспирантуре НИИ позволяет выстроить модель научно – исследовательского об-
разования аспирантов, которая требует выбора оптимальной образовательной траектории за счет 
включения в учебный план учебных дисциплин соответствующей специальной направленности и 
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установления прочных междисциплинарных связей. Учтен компетентностный подход, направ-
ленный на формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций для научно-исследовательской и преподавательской деятельности, а также 
личностно-ориентированный подход, предполагающий направленность образовательной состав-
ляющей на личностное развитие аспирантов. Подробно рассмотрена организация практики и 
научно-исследовательской работы (НИР) аспиранта. Показано, что наличие материально-
технической базы в НИИ обеспечивает широкую практическую подготовку аспирантов с учетом 
индивидуализации обучения и реализацию теоретического обучения.  
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Введение. В последние годы со сторо-

ны работодателей, общественности и вла-
сти усилилось внимание к состоянию дел в 
системе высшего образования. Государство 
за последние два десятилетия неоднократно 
предпринимало попытки обновить систему 
подготовки кадров высшей квалификации, 
в том числе в научно-исследовательском 
институте, где наряду с вузами реализуются 
программы подготовки кадров высшей ква-
лификации. Несмотря на это, в системе 
высшего образования остается множество 
проблем, связанных с качеством подготов-
ки кадров высшей квалификации в аспи-
рантуре [1; 2; 3; 4; 5]. 

В результате анализа отдельных науч-
ных публикаций можно сделать выводы о 
том, что в вузах снижается число защит 
диссертаций, ослабевает мотивация аспи-
рантов, которые не видят своего будущего 
в науке, и, в целом, отмечается недоста-
точный уровень подготовки кадров выс-
шей квалификации в аспирантуре, связан-
ный, в большей степени, с «недостаточной 
готовностью преподавателей работать в 
новых условиях: использовать активные и 
интерактивные формы преподавания, фор-
мирующие компетенции выпускников» [6].  

Кроме того, вузы сосредотачиваются на 
подготовке научно-педагогических кадров 

[7; 8], которые должны обновить профес-
сорско-преподавательский состав (далее – 
ППС), и в меньшей степени – на подготов-
ке ученых в своих областях, так как, имея 
высокую учебную нагрузку, преподаватели 
вуза меньше времени посвящают научным 
исследованиям по профилю своей подго-
товки, а, значит, в меньшей степени уде-
ляют внимание прочному внедрению 
научных результатов в практику. Этим во 
многом объясняется высокий уровень тео-
ретического осмысления проблем отраслей 
экономики в стране, что находит отраже-
ние в диссертациях ППС вузов, и недоста-
точное практическое воплощение теорети-
ческих идей в практику. 

Подготовка кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре НИИ призвана способ-
ствовать, в первую очередь, формированию 
специалистов, которые отвечают потребно-
стям современного научного сообщества, 
обладают прочными профессиональными 
знаниями и умениями, лежащими в основе 
профессиональных компетенций, иннова-
ционным мышлением. Каждый НИИ имеет 
свой профиль и зачастую узкую направлен-
ность научных исследований. С одной сто-
роны, это позволяет сосредоточиться на 
решении конкретных научных проблем, а, 
с другой стороны, обеспечивает формиро-
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вание универсальных компетенций у аспи-
рантов, которые являясь научными со-
трудниками НИИ, заняты воплощением 
теоретических идей на практике, конкрет-
ными научными проблемами в своей обла-
сти знаний. 

Нам представляется, что НИИ, в боль-
шей степени, чем вузы, имеют основания 
для формирования профессиональных 
компетенций специалистов по отраслям 
науки. В них созданы благоприятные ма-
териально-технические, информационно-
методические, кадровые и финансовые 
условия для достижения весомых результа-
тов в научных исследованиях, как приклад-
ного, так и фундаментального характера. 
Темы исследований ученых профильных 
НИИ диктует действительное положение 
дел в экономике и промышленности. По-
этому практически все научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) и создаваемые диссер-
тации сотрудников НИИ являются акту-
альными и востребованными в стране и за 
рубежом. 

Актуальность исследования. Ввиду 
очевидной важности подготовки кадров 
высшей квалификации в аспирантуре, рас-
смотрение организационно-методических 
аспектов аспирантуры НИИ в отличие от 
типичной аспирантуры технического вуза 
имеет высокую степень актуальности. 

Цель статьи – исследование методоло-
гической основы создания модели аспи-
рантуры НИИ на конкретном примере с 
применением компетентностного и меж-
дисциплинарного подходов. 

Методы исследования – комплексный 
анализ реализации научно-исследователь-
ской и образовательной составляющих 
процесса обучения в аспирантуре;  компе-
тентностный подход, направленный на 
формирование у аспирантов универсаль-
ных (УК), общепрофессиональных (ОПК) 

и профессиональных компетенций (ПК) 
для научно-исследовательской и препода-
вательской деятельности; личностно-
ориентированный подход, предполагающий 
направленность образовательной составля-
ющей на личностное развитие аспирантов в 
научно-педагогической деятельности в со-
ответствии с их индивидуальными плана-
ми; междисциплинарный подход к органи-
зации учебного процесса.  

Сравнение организационно-методи-
ческих аспектов аспирантуры НИИ и 
технического вуза. Анализ учебных пла-
нов ряда ведущих вузов России показал, 
что новая модель аспирантуры, введенная 
еще в 2013 году, предполагает объемную 
образовательную подготовку аспирантов. 
Необходимость осваивать образовательные 
курсы базовой и обязательной подготовки, 
увеличение в связи с этим аудиторных за-
нятий, прохождение практики и сокраще-
ние доли самостоятельной работы над сво-
ей диссертацией при обязательном 
выполнении своих трудовых обязанностей 
приводит к дефициту времени на научную 
деятельность. Не всегда достаточным для 
выполнения научного исследования явля-
ется срок обучения в аспирантуре, состав-
ляющий 4 года. 

Определенным вызовом системе подго-
товки кадров высшей квалификации в 
НИИ является значительная доля базовой и 
обязательной образовательной нагрузки в 
учебном плане, которая может составлять 
до 20% учебного времени. Ключевой про-
блемой для аспирантуры НИИ, на наш 
взгляд, является освоение Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО), обязательным требованием которого 
должна стать педагогическая подготовка 
кадров высшей квалификации [9]. 

Педагогическая подготовка кадров 
высшей квалификации в НИИ сопряжена с 
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недостаточными кадровыми и учебно-
методическими условиями. Отсутствие 
кафедр и недостаток педагогических ре-
сурсов НИИ затрудняет качественную об-
разовательную подготовку аспирантов и 
вынуждает расширять штат ППС, прини-
мая на работу преподавателей вузов. Имея 
достаточные научные ресурсы, профиль-
ный НИИ испытывает дефицит научно-
педагогических кадров, обладающих опы-
том работы на должностях профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Целевая подготовка научно-педагогиче-
ских работников в АО «Всероссийский 
научно-исследовательский институт гид-
ротехники имени Б.Е. Веденеева» (далее – 
ВНИИГ), предусматривает единство и не-
прерывность образовательной и научно-
исследовательской подготовки в аспиран-
туре, создание оптимальных образователь-
ных траекторий, завершающихся подго-
товкой диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Еже-
годно по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства» для 
освоения основной образовательной про-
граммы «Гидротехническое строитель-
ство» поступает в среднем 6 человек. Как 
правило, абитуриентами аспирантуры ста-
новятся перспективные научные сотрудни-
ки подразделений ВНИИГ, проработавшие 
в нем не менее двух лет, имеющие науч-
ный, профессиональный и личностный по-
тенциал, опыт работы в отрасли, способ-
ные решать сложные отраслевые задачи 
гидротехники. На сегодняшний день в ас-
пирантуре ВНИИГ обучается 25 человек от 
25 до 53 лет, занимающих должности от 
младшего научного сотрудника до началь-
ника отдела. 

Обязательным требованием ФГОС ВО 
является включение образовательной 
нагрузки, связанной с изучением ино-
странного языка, истории и философии 
науки, педагогики и психологии высшей 

школы, смежных с ними дисциплин, педа-
гогической практики. По учебному плану 
эта нагрузка составляет до 31 зачетной 
единицы, что составляет 13% от учебного 
времени. Объем изучения гуманитарных 
дисциплин, а в особенности английского 
языка и педагогики, в целом составляю-
щий порядка 324 часов (9 зачетных еди-
ниц) по учебному плану, обеспечивает ак-
туализацию междисциплинарных связей в 
техническом вузе, высокий уровень инте-
грации изучаемых по учебному плану дис-
циплин: «Гидротехническое строитель-
ство», «Гидротехнические сооружения 
континентального шельфа», «Основные 
подходы к проектированию оснований со-
оружений» и других. Требование ФГОС 
ВО о проведении педагогической практики 
заставляет НИИ заключать долгосрочные 
договоры, а при необходимости сетевые 
договоры, с вузами и пользоваться их 
научно-педагогической базой.  

Несмотря на трудности реализации 
программ аспирантуры, связанные с обра-
зовательной педагогической подготовкой 
сотрудников НИИ, для аспирантов, рабо-
тающих в НИИ, была разработана модель 
научно-исследовательского образования, в 
основе которой – создание для групп аспи-
рантов оптимальных образовательных тра-
екторий, завершающихся подготовкой 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Реализация 
модели подготовки кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре НИИ стала воз-
можной при тесном сотрудничестве с ву-
зами Санкт-Петербурга и Москвы. ВНИИГ 
были заключены соглашения с ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (СПбПУ), 
ФГБОУ ВО «Государственный универси-
тет морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова» и ФГБОУ ВО «Наци-
ональный исследовательский Московский 
государственный строительный универси-
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тет», в соответствии с которыми аспиран-
ты ВНИИГ могут пользоваться библиотеч-
ными ресурсами университетов. ВНИИГ 
может приглашать для работы ППС, обме-
ниваться аспирантами по направлению 
подготовки, проводить практические и ла-
бораторные занятия на разных учебных 
базах, вести практическое обучение.  

Хотя полный сравнительный анализ 
процесса обучения в аспирантурах НИИ и 
технического университета не входит в за-
дачи данной статьи, нам представляется 
важным отметить некоторые интересные 
особенности преподавания гуманитарных 
дисциплин, нацеленных на подготовку ас-
пирантов к преподавательской деятельно-
сти. Наиболее подходящим для сравнения 
является СПбПУ, который является alma 
mater для многих аспирантов ВНИИГ. В 
связи с тем, что во ВНИИГ им. Б.Е. Веде-
неева обучается малое количество аспи-
рантов по сравнению с СПбПУ, препода-
вание указанных выше дисциплин 
«иностранный язык», и «педагогика и пси-
хология высшей школы» проходит более 
качественно. Кроме этого, в связи с более 
гибкой системой финансирования обуче-
ния аспирантов во ВНИИГ, организаторы 

аспирантуры в этом учреждении вводят 
дополнительные аудиторные часы для 
обучения аспирантов. Сравнительный ана-
лиз обучения по двум гуманитарным дис-
циплинам аспирантуры в СПбПУ и 
ВНИИГ представлен ниже в Таблице 1. 

Небольшое количество аспирантов и 
большее количество аудиторных часов поз-
воляет создать комфортные психолого-
педагогические условия обучения в аспи-
рантуре и реализовать личностно-ориен-
тированный подход к обучению научных 
кадров. Во ВНИИГ аспиранты имеют го-
раздо больше возможностей общения с 
преподавателем, который может разрешить 
их индивидуальные проблемы, более об-
стоятельно ответить на возникающие во-
просы. Лекции по ППВО удачно сочетают-
ся с семинарами по данной дисциплине, и 
аспиранты имеют дополнительную воз-
можность выступить и выразить свое мне-
ние по интересующим их педагогическим 
проблемам. Психологические аспекты 
высшего образования, которые отсутствуют 
в аналогичной гуманитарной дисциплине в 
СПбПУ, представляют большой интерес 
для аспирантов и стимулируют плодотвор-
ную дискуссию. 

Т а б л и ц а  1

Сравнение показателей по двум дисциплинам аспирантуры СПбПУ и ВНИИГ 

Дисциплина 

СПбПУ ВНИИГ 

Контингент
Количество ауди-
торных часов** 

Контин-
гент 

Количество аудитор-
ных часов 

Иностранный язык Группы по 
12-18 чел. 

12 час. на 1 курсе
18 час. на 2 курсе

6 чел. 48 часов на 1 курсе 

Педагогика и психология выс-
шего образования* (ППВО) 

2 потока по 
60-70 чел 

6 часов лекций 25 чел. 20 часов (10 час. лек-
ций, 10 час. семинаров)

*В СПбПУ эта дисциплина называется «Педагогика высшего образования», психологические аспекты
в ней не рассматриваются; 

**В СПбПУ количество аудиторных часов может быть увеличено за счет индивидуальных занятий с 
аспирантами (+2 часа индивидуальных занятий на аспиранта во втором семестре, что может быть 
использовано в различных формах общения в рамках образовательного процесса), хотя аспиранты СПбПУ 
и преподаватели недостаточно используют эту возможность. 
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В обучении иностранному языку препо-
даватель может уделять большее внимание 
переводу специального текста, рассмотре-
нию лексико-грамматических аспектов 
иностранного языка, проанализировать ти-
пичные ошибки аспирантов. Это пред-
ставляется нам особенно важным в совре-
менных условиях, когда требования к 
качеству научных публикаций непрерыв-
но растут, и аспирантам необходимо печа-
таться на английском языке в зарубежных 
источниках, которые индексируются в са-
мых престижных научных базах Scopus и 
Web of Science [10].  

Для более качественной подготовки 
аспирантов по иностранному языку во 
ВНИИГ используется современное посо-
бие нового поколения с применением ви-
деоматериалов по гидротехническому 
строительству [11]. В каждый урок посо-
бия входят интегративные задания, в ко-
торых аспирантам необходимо просмот-
реть аутентичный видеофильм на англий-
ском языке по теме урока, ответить на 
вопросы по сюжету видео и написать эссе 
по сопоставлению содержания текста уро-
ка и видео. Эти задания для тренировки 
таких видов речевой деятельности обуча-
ющихся как аудирование и письмо реко-
мендуется выполнять в режиме самостоя-
тельной работы. Написание сравнительно-
сопоставительного эссе по видео-контенту 
стимулирует мыслительный процесс ас-
пирантов и заставляет их подвергать ма-
териал критическому осмыслению. Зада-
ния на перевод научных статей также 
являются неотъемлемым компонентом по-
собия, поскольку студенты часто сталки-
ваются с необходимостью переводить 
научные труды и аннотации в рамках про-
граммы обучения в аспирантуре. Пред-
ставлены также задания на постредакти-
рование фрагментов машинного перевода 
и перевод технического текста с русского 
языка на английский. 

Кроме этого, при наличии дополни-
тельного аудиторного времени преподава-
тель может более эффективно применять 
существующие технологии обучения ино-
странному языку, например, интерактив-
ные информационные технологии для 
формирования коммуникативной компе-
тенции аспирантов, технологию опережа-
ющей самостоятельной работы обучаю-
щихся [12] для организации обучения 
аспирантов, которым предстоят длитель-
ные командировки, и они вынуждены про-
пускать аудиторные занятия и др. 

Традиционно при поступлении в аспи-
рантуру НИИ проводится конкурс резуль-
татов вступительных испытаний. Как пра-
вило, приемной комиссией принимаются 
во внимание результаты освоения теории, 
так как программы вступительных испы-
таний составляются на основе программ 
магистратуры и специалитета. Кроме того, 
у поступающих в аспирантуру внимание 
уделяется выяснению мотивации к обуче-
нию, стажа работы по профилю основной 
образовательной программы и наличие вы-
соких научных достижений, реферат по 
специальности, послужной список буду-
щего аспиранта.  

Модель научно-исследовательского 
образования в НИИ на основе междис-
циплинарных связей. Эта модель основа-
на на преемственности интегрированной 
образовательной программы по подготовке 
кадров высшей квалификации и перспек-
тивных направлений работы структурного 
подразделения НИИ, в котором работает 
аспирант. Такая модель позволяет добить-
ся выполнения научно-исследовательских 
задач и реализовать процесс последова-
тельного формирования разнообразных 
компетенций в рамках оптимальной обра-
зовательной траектории аспиранта, наце-
ленной на защиту кандидатской диссерта-
ции. Интегрированные программы научно-
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исследовательской деятельности, создава-
емые научными руководителями, непосред-
ственными начальниками аспирантов при-
званы обеспечить защиту диссертаций и на 
содержательном, и на организационном 
уровне, а в итоге – подготовку аспирантов к 
профессиональной карьере в НИИ. 

Методологической основой создания 
модели является компетентностный под-
ход, который выражается в применении 
блочно-модульного подхода при проекти-
ровании учебных планов, что обеспечивает 
оптимизацию содержания подготовки 
научных сотрудников НИИ и освоение ими 
универсальных и профессиональных ком-
петенций. Регулярно обновляемый учеб-
ный план обеспечивает многоуровневую 
систему учебных дисциплин с достаточной 
гибкостью, позволяющей аспирантам вы-
бирать оптимальную траекторию обучения 
по основной образовательной программе в 
соответствии со своими личными предпо-
чтениями. Так, в учебном плане аспиран-
туры НИИ выделены 4 блока: 1. «Дисци-
плины (модули)». 2. «Практики». 3. 
«Научные исследования». 4. «Итоговая ат-
тестация». Самостоятельным блоком мож-
но выделить блок «Факультативы». 

Блок 1 содержит набор дисциплин, 
определенных или разрешенных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 08.06.01 «Тех-
ника и технологии строительства» к изуче-
нию дисциплин. Если набор дисциплин 
Блока 1 «Базовая часть» строго определен 
Стандартом, то набор дисциплин вариа-
тивной части определяется образователь-
ной организацией и может изменяться в 
зависимости от потребностей заказчика 
образовательных услуг. Выбор учебных 
дисциплин зависит от качества и уровня 
подготовки аспиранта, опыта работы в 
данной сфере, его исследовательских ин-
тересов, уровня научного мышления и 
личных способностей. В соответствии с 
учебным планом обязательными учебными 

дисциплинами вариативной части стали 
«Гидротехническое строительство», «Ме-
тодология научных исследований», «Педа-
гогика и психология высшей школы», 
«Методика написания, оформления и за-
щиты диссертации». Они, в основном, 
направлены на освоение универсальных 
компетенций.  

Согласно матрице соответствия плани-
руемых результатов освоения данной про-
граммы, компетенциям выпускника аспи-
рантуры ОПК 1,2 осваивается при изучении 
дисциплины «Методология научных иссле-
дований»; ОПК 3, 5 – «Методика написа-
ния, оформления и защиты диссертации»; 
ОПК 4 – «Гидротехническое строитель-
ство»; ОПК 6,7 – «Гидротехническое строи-
тельство»; ОПК 8 – «Педагогика и психоло-
гия высшей школы». Следовательно, ОПК 
становятся результатом изучения обяза-
тельных дисциплин вариативной части 
учебного плана. Профессиональные компе-
тенции формируются в процессе изучения 
вариативных учебных дисциплин по выбо-
ру, среди которых «Бетонные и железобе-
тонные конструкции гидротехнических со-
оружений», «Гидротехнические сооруже-
ния континентального шельфа», «Основные 
подходы к проектированию оснований со-
оружений», «Основные понятия теории ве-
роятности и математической статистики и 
их применение в гидротехнике», «Проекти-
рование водохозяйственных систем: гидро-
узлы и водохранилища». 

Выбор учебных дисциплин начинается 
с заявления, в котором аспиранты указы-
вают дисциплины по выбору на основе 
междисциплинарных связей. В этой связи 
интересным представляется опыт выстраи-
вания междисциплинарных связей в тех-
ническом вузе Н.В. Поповой, М.С. Коган, 
Е.К. Вдовиной [13] на основе предметно-
языкового интегрированного обучения. 
Как правило, в НИИ, выбор определяется 
темой диссертационного исследования и 
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научными предпочтениями самого обуча-
ющегося и его научного руководителя.  

При формировании учебного плана 
значение имеют горизонтальные и верти-
кальные междисциплинарные связи. 
Например, горизонтальные междисципли-
нарные связи дисциплин по выбору: 1. 
«Гидротехнические сооружения континен-
тального шельфа»; 2. «Проектирование во-
дохозяйственных систем: гидроузлы и во-
дохранилища»; 3. «Современные методы 
расчета и обоснования проектных решений 
гидротехнических сооружений», обеспечат 
решение междисциплинарной задачи 
«Спроектировать упрощенную конструк-
цию шельфовой нефтедобывающей плат-
формы» с использованием современных 
методов расчета гидротехнических соору-
жений. Междисциплинарный проект 
«Проверка прочности водобойных плит с 
использованием современных методов 
расчета гидротехнических сооружений» 
может быть выполнен при установлении 
вертикальных междисциплинарных связей 
между учебными дисциплинами по выбо-
ру: 1. «Гидротехническое строительство» 
(семестр 2); 2. «Бетонные и железобетон-
ные конструкции гидротехнических со-
оружений» (семестр 3); 3. «Современные 
методы расчета и обоснования проектных 
решений гидротехнических сооружений» 
(семестр 4). 

Матрица в Таблице 2 иллюстрирует со-
пряжения дескрипторов компетенций и 
учебных дисциплин в учебном плане по ос-
новной образовательной программе «Гидро-
техническое строительство» на примере 
профессиональной компетенции «Владение 
теорией и методами гидротехники» с учетом 
сопутствующих отраслей науки. Это позво-
ляет проектировать гидротехнические со-
оружения и исследовать процессы, происхо-
дящие в гидротехнических сооружениях и 
процессы взаимодействия гидротехнических 
сооружений с природной средой, совершен-

ствовать конструкции гидротехнических со-
оружений. Учебный план должен быть со-
ставлен так, чтобы изучаемый материал кор-
релировал с поставленными задачами по 
проекту. Следовательно, аспирант сможет 
применить полученные знания и закрепить 
пройденный материал.  

Результат освоения учебных дисциплин 
выражается в наборе общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, ко-
торые обеспечивают освоение основных 
видов профессиональной деятельности 
ФГОС в разделах: «Научно-исследователь-
ская деятельность в области технических 
наук и архитектуры» и «Преподавательская 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования». 

Блоки 2,3 усиливают значение научного 
знания в процессе освоения видов профес-
сиональной деятельности выпускников. 
Обязательными становятся «Практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» и 
входящая в нее «Педагогическая практика». 

Организация практики в НИИ. Пре-
имуществом обучения аспирантов в НИИ 
становится прохождение практики по по-
лучению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, 
так и осуществление НИР в рамках своей 
диссертации, на базе самой организации и 
его филиалов, а также предприятиях, ак-
тивно сотрудничающих с институтом. Во 
многом практическая подготовка аспиран-
тов сопряжена с их непосредственной дея-
тельностью в штате научных сотрудников 
ВНИИГ и выполнением НИОКР. Часто ре-
зультаты профессиональной деятельности 
совпадают с результатами НИР по учебно-
му плану. Существенная доля часов в 
учебном плане для аспирантов НИИ отве-
дена практике по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности и НИР (до 80%).  
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Т а б л и ц а  2   

Матрица сопряжения дескрипторов профессиональной компетенции и учебных дисциплин 

 
 Дисциплина  
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1 2 3 4 5 6 7 

Знать 

нормативно техническую докумен-
тацию по строительству ГТС (гидротех-
ническое сооружение) 

х х х х  х  

метод конечных элементов (МКЭ)       х 

основные положения теории веро-
ятности и математической статистики 

    х   

Уметь 

принимать оптимальные технико-
экономически обоснованные проектные 
решения ГТС 

х х х х  х х 

использовать методы теории веро-
ятности для учета случайных и неопре-
деленных факторов при проектировании 
ГТС 

    х   

использовать программные ком-
плексы, реализующие МКЭ 

      х 

Владеть 

профессиональным языком пред-
метной области знания 

х х х х х х х 

иностранным техническим языком 
(английским) 

х х х х х х х 

 
Научно-производственный этап прак-

тики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной дея-
тельности [14] аспирантов НИИ направлен 
на развитие практических навыков и уме-
ний аспирантов. Целями прохождения 
данной практики аспирантов являются: 
подготовка к профессиональной практиче-
ской деятельности в НИИ, совершенствова-
ние навыков самостоятельной работы и ра-

боты в коллективе, самооценка результатов 
научной деятельности, овладение навыками 
объективной оценки научной и практиче-
ской значимости результатов выполненного 
научного исследования, приобретение опы-
та научного изложения результатов иссле-
дования, как в письменной форме, так и в 
форме публичного обсуждения. Сроки про-
хождения научно-производственной части 
практики определяются сроками проведе-
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ния исследовательских работ в полевых и 
иных экспедициях, проводимых НИИ и 
прописываются в индивидуальном учебном 
плане аспиранта. 

Способы проведения практики по по-
лучению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:  

– стационарная (в научных подразделе-
ниях и лабораториях ВНИИГ, на заседани-
ях Ученого совета ВНИИГ и его секций), 

– выездная (на объектах гидротехниче-
ского строительства, научно-технических 
конференциях, кафедрах вузов). 

При необходимости, по согласованию с 
научным руководителем аспиранта, может 
быть утверждена комбинированная прак-
тика (например, сбор материалов и пер-
вичная обработка на производственных 
объектах, анализ и описание результатов в 
производственных. подразделениях). Кон-
кретный способ проведения практики, 
предусмотренной Основной образователь-
ной программой, разработанной на основе 
ФГОС ВО, устанавливается НИИ самосто-
ятельно с учетом требований ФГОС ВО и 
тематики научно-исследовательской рабо-
ты аспиранта. 

В качестве руководителя выездной прак-
тики может быть назначен руководитель 
структурного подразделения организации 
(руководитель проекта, научного отряда, 
экспериментальной базы), куда непосред-
ственно направляется аспирант НИИ.  

План педагогического этапа практики 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности со-
ставляется аспирантом совместно с его 
научным руководителем и утверждается 
руководителем практики от ВНИИГ либо 
структурного подразделения организации, в 
которой будет проводиться практика для 
каждого конкретного аспиранта. Аспирант 
выполняет этапы составленного совместно 
с руководителем практики плана. Научный 
руководитель дает разъяснения по каждому 

пункту индивидуального плана, объясняет 
цели и задачи практики с учетом тематики 
научно-исследовательской деятельности. 

Трудоемкость каждого из разделов 
практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности определяется аспирантом 
совместно с научным руководителем при 
составлении индивидуального плана про-
хождения практики в соответствии с рабо-
чей программой дисциплины (РПД) 
«Практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной 
деятельности». Этапы практики: 

1. Подготовительный этап: общие ме-
тодические указания по выполнению ис-
следований; общий инструктаж по технике 
безопасности; ознакомление с тематикой 
работ учреждения/ научной группы; выбор 
направления работы. 

2. Научно-производственный этап. 
Работа по избранной тематике: планирова-
ние, организация и проведение экспери-
мента/ сбора и обработки материалов; ма-
тематическая обработка данных; 
предварительный анализ эксперимента/ 
собранного материала. 

3. Педагогический этап практики по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
включает изучение педагогического опыта 
ведущих преподавателей вуза, организацию 
наблюдения за деятельностью студентов и 
преподавателей во время лекций и практи-
ческих (лабораторных) занятий, подготовку 
двух практических занятий по профильной 
дисциплине и одной лекции. Планы этих 
занятий и конспект лекции представляются 
на семинаре по итогам практики.  

4. Научно-исследовательский этап. 
Составление базы данных/ сводных таб-
лиц, иллюстрационного материала; описа-
ние полученных результатов при прохож-
дении научно-производственного этапа 
практики. 
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5. Заключительный этап. Подготовка 
и написание отчета о прохождении произ-
водственной практики; получение заклю-
чения с оценкой проведения практики от 
принимающей кафедры. 

Прибыв на место прохождения научно-
производственного этапа практики, аспи-
рант, прежде всего, знакомится с инструкци-
ей по технике безопасности, осваивая реко-
мендации и правила поведения для 
безопасной работы. Перед началом практики 
аспирант получает утвержденный научным 
руководителем и согласованный с руководи-
телем практики индивидуальный план про-
хождения производственной практики. 

В зависимости от рода деятельности во 
время прохождения практики, принимаю-
щая сторона обеспечивает аспиранта спец-
одеждой и необходимым оборудованием, 
проводит инструктаж по правилам пользо-
вания приборами, инструментами, и/ или 
реактивами. Руководитель практики в те-
чение всего срока прохождения аспиран-
том производственной практики осуществ-
ляет регулярный контроль, как соблюдения 
техники безопасности, так и знаний, и 
умений аспиранта при исполнении его ин-
дивидуального плана. 

Научно-исследовательская работа 
(НИР) аспирантов. НИР является обяза-
тельным разделом подготовки научно-
педагогических кадров по направлению 
подготовки и направленности программы. 
Руководство научным исследованием аспи-
ранта в рамках Блока 3 осуществляет его 
научный руководитель, действующий в со-
ответствии с локальными актами ВНИИГ.  

Конкретное содержание всех этапов 
НИР, формы и сроки НИР аспирантов 
определяются учебным планом, а НИР кон-
кретного аспиранта – его индивидуальным 
планом работы. НИР аспирантов организу-
ется в научных подразделениях, ответ-
ственных за данное направление подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.  

Научные исследования аспирантов ор-
ганизуются и выполняются на протяжении 
всего периода обучения в аспирантуре [15]. 
Цель, задачи и содержание НИР аспиранта 
обсуждаются с научным руководителем, 
периодически уточняются, и закрепляется в 
индивидуальном плане работы аспиранта в 
соответствии с рабочей программой НИР 
аспирантов по направлению и направлен-
ности подготовки. Главной целью НИР яв-
ляется подготовка выпускной научно-
квалификационной работы (НКР), то есть 
диссертации, выполненной по результатам 
НИР.  

Рабочая программа по НИР разрабаты-
вается по каждому направлению и 
направленности подготовки соответству-
ющей специфики деятельности выпуска-
ющего научного подразделения с учетом 
приоритетных направлений развития 
науки и технологий Российской Федера-
ции и направлений деятельности НИИ. 
Основная часть рабочей программы по 
НИР должна включать следующие разде-
лы: цели и задачи НИР аспирантов; место 
НИР аспирантов в структуре подготовки 
научно-педагогических кадров; место и 
время проведения НИР; компетенции, фор-
мируемые в результате выполнения НИР 
аспирантов; структура и содержание НИР; 
исследовательские технологии, используе-
мые при выполнении НИР аспирантов; 
формы текущей и промежуточной аттеста-
ции результативности НИР; материально-
техническое, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение НИР. Рабочая 
программа НИР по направлению и направ-
ленности рассматривается на Ученом сове-
те ВНИИГ, согласовывается с представи-
телями аспирантуры и утверждается 
уполномоченным лицом.  

По окончании практики аспирант пред-
ставляет отчет о прохождении практики и 
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заключение руководителя практики с 
оценкой ее выполнения. Контроль выпол-
нения и оценка качества НИР аспирантом 
осуществляется два раза в год в период 
прохождения промежуточной аттестации. 
Коллективное обсуждение результатов 
НИР аспиранта способствует повышению 
качества научных исследований.  

Завершающий этап обучения в аспи-
рантуре. При подведении итогов обучения 
в аспирантуре решающим фактором стано-
вится способность аспиранта отчитаться о 
проделанной работе и выйти на защиту 
выпускной квалификационной работы 
(ВКР), а именно на презентацию научного 
доклада об основных результатах НКР. 

Блок 4 «Государственная итоговая атте-
стация» предусматривает проведение ито-
говых испытаний для аспирантов последне-
го года обучения. Как следует из ФГОС ВО 
«целью итоговой аттестации является уста-
новление уровня подготовленности вы-
пускника к решению профессиональных 
задач и соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 08.06.01 «Техника 
и технологии строительства» (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации)» 
[16]. Итоговая аттестация по направлению 
08.06.01 «Техника и технологии строитель-
ства», направленности 05.23.07 «Гидротех-
ническое строительство» включает: 1) ито-
говый экзамен; 2) представление научного 
доклада об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы 
(кандидатской диссертации). Выбор форм 
итоговой аттестации обеспечивает проверку 
теоретического и практического уровня 
подготовки аспирантов, сформированности 
универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, опреде-
ленных ФГОС ВО. 

Дополнением к названным блокам 
учебного плана является блок «Факульта-
тивы». Выбор факультативов определяется 
научными интересами аспирантов и воз-
можностью дополнительно получить тео-
ретические материал и практические уме-
ния и навыки. Такие факультативы как 
«Основные подходы к проектированию 
оснований сооружений», «Методика рас-
чета подземных сооружений в программ-
ном комплексе «Plaxis» и другие дополня-
ют и систематизируют содержание 
вариативной части дисциплины «Гидро-
техническое строительство». 

Выводы. Исследована методологиче-
ская основа создания модели аспирантуры 
НИИ на конкретном примере ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева с применением компетент-
ностного и междисциплинарного подходов. 
Сравнение организационно-методических 
аспектов аспирантуры ВНИИГ и СПбПУ 
показывает, что психолого-педагогические 
условия обучения во ВНИИГ имеют пре-
имущество в сравнении с условиями 
СПбПУ. Такая ситуация объясняется ма-
лочисленными группами аспирантов 
ВНИИГ и более продолжительными кур-
сами гуманитарных дисциплин «Ино-
странный язык» и «Педагогика и психоло-
гия высшего образования». Благодаря этим 
факторам у преподавателя возникает воз-
можность личностной ориентации аспи-
рантов и индивидуализации их образова-
тельных траекторий. 

Разработанная модель обучения в аспи-
рантуре ВНИИГ позволяет добиться вы-
полнения научно-исследовательских задач 
и реализовать процесс последовательного 
формирования разнообразных компетен-
ций в рамках оптимальной образователь-
ной траектории аспиранта, нацеленной на 
защиту диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. Важ-
ным фактором выстраивания обучения в 
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аспирантуре ВНИИГ стала междисципли-
нарная скоординированность обязательных 
и элективных дисциплин учебного плана с 
учетом формируемых компетенций ФГОС 
ВО по направлению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии строительства».  

Рассмотрены подготовительный, научно-
производственный, педагогический, научно-
исследовательский и заключительный эта-
пы практики аспирантов, и показано, что 
трудоемкость каждого из разделов практи-
ки по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельно-
сти определяется аспирантом совместно с 
научным руководителем при составлении 
индивидуального плана прохождения 
практики в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины «Практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности». 

НИР аспирантов является обязатель-
ным разделом подготовки научно-
педагогических кадров по направлению 
подготовки и направленности программы 
обучения. Выполнение НИР по индивиду-
альному плану с учетом темы диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук нацелено на формирова-
ние профессиональной научно-исследо-
вательской компетенции аспирантов.  

Определяя объем и содержание блоков 
и модулей учебного плана, мы обеспечива-
ем результат научно-исследовательского 
обучения – диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук, 
подготовка которой не существует факти-
чески «сама по себе», в отрыве от всего 
учебного процесса, а планомерно осу-
ществляется в течение срока обучения в 
аспирантуре. Преимуществом подготовки 
аспирантов в НИИ по сравнению с техни-
ческими вузами являются сочетание обра-
зовательной и научно-исследовательской 
деятельности, междисциплинарные связи, 
многоцелевая практическая подготовка.  
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Ivanova T.V., Samoilenko T.G., Popova N.V.  Experience in building a model of scientific research 
education of graduate students. The article discusses the features of the educational process organization 
in the postgraduate study of a scientific research institute (SRI) with the example of the Joint Stock 
Company “Vedeneev All-Russia Research Institute of Hydraulic Engineering". A comparison is drawn on 
the organizational and methodological aspects of the postgraduate course at a research institute and a 
technical university. The annually updated curriculum is analyzed, which provides a multilevel system of 
academic disciplines, with horizontal and vertical interdisciplinary links. A matrix of competence 
descriptors and academic disciplines conjugation is presented. It is shown that postgraduate studies at the 
research institute allows to build a model of research education for postgraduate students, which requires 
the choice of an optimal educational trajectory by means of the inclusion in the curriculum of academic 
disciplines of the corresponding special focus and the establishment of strong interdisciplinary links. A 
competence-based approach aimed at developing universal, general professional and professional 
competences in research and teaching activities in postgraduates, as well as a personality-oriented 
approach, assuming the focus of the educational component on the personal development of graduate 
students, is taken into account. The organization of practice and research work (R&D) of a graduate 
student is considered in detail. It is shown that the availability of the material and technical base in the 
research institute provides a broad practical training of graduate students, taking into account training 
individualization and the implementation of theoretical training. 
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