
АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «История и философия науки» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов понимания сущности научного 

познания и соотношения науки с другими областями культуры, создание философского образа 

современной науки, принципов научного и философского мировоззрения; понимания сущности 

и методологии научно-исследовательской деятельности; развитие навыков критического мышле-

ния и оценки информации. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 изучение основных разделов истории и философии науки;  

 освещение истории науки, общих закономерностей возникновения и развития науки;  

 ознакомление с основными современными концепциями науки; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания научных 

проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затруднений в развитии 

науки;  

 формирование базы для усвоения современных научных знаний; 

 подготовка аспирантов к использованию полученных знаний для решения задач и про-

блем в своей профессиональной деятельности; 

 развитие у аспирантов умения формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «История и философия науки» предусмотрена для изучения в аспирантуре в 

качестве дисциплины базовой части Блока I «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина отно-

сится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

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

зованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

Дисциплина «История и философия науки» состоит из трех частей:  

1. «Общие проблемы философии науки»,  

2. «Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук»,  

3. «История юридических учений».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

6. Форма контроля – экзамен (кандидатский экзамен)  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – достижение уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции, необходимого для осуществления научной и профессиональной деятельности в иноязыч-

ной среде. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их ис-

пользование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и професси-

ональной деятельности;   

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления научной и профес-

сиональной деятельности в соответствии с направлением научной деятельности с использованием 

иностранного языка;   

 развитие профессионально значимых компетенций иноязычного общения во всех ви-

дах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) для практического научного 

и профессионального общения;   

 развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной де-

ятельности с использованием изучаемого языка;   

 реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использова-

ния материала на иностранном языке для устного представления собственного исследования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) предусмотрена для изучения в аспиран-

туре в качестве дисциплины базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина 

направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена,  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

 УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

 УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Основы научного перевода: адекватность, переводческие трансформации, онтексту-

альные замены, многозначность лексики.  

2. Аудирование научных текстов. 

3. Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов.  

4. Письмо: создание вторичных (аннотация, план, обзор, реферат) и собственных науч-

ных текстов (статья, доклад, обоснование исследования) и их презентация. 

5. Научно-ориентированная иноязычная коммуникация в профессиональной сфере с уче-

том отраслевой специализации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

6. Форма контроля – экзамен (кандидатский экзамен)  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – овладение аспирантами системой знаний о сфере высшего об-

разования, его целях и сущности, содержании и структуре, принципах управления образовательным 

процессом в высшей школе; ознакомление аспирантов с общей проблематикой психологии и педаго-

гики высшей школы, теоретическими и методологическими основами обучения и профессиональной 

под-готовки, с формами анализа и организации взаимодействия преподавателей и студентов в учеб-

ной и воспитательной деятельности; формирование представлений об основных достижениях, про-

блемах и тенденциях развития отечественной и зарубежной психологии и педагогики высшей школы, 

современных подходах к проектированию педагогической деятельности; формирование профессио-

нального педагогического мышления и мастерства.. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

– заложить теоретические основы для освоения закономерностей становления специа-

листа в образовательном процессе высшей школы и построения педагогического процесса как 

системы личностного и профессионального самоопределения аспиранта;  

– научить аспирантов обоснованно выбирать и эффективно использовать образователь-

ные технологии, методы и средства в процессе обучения и воспитания в высшей школе с целью 

обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития, обучающегося;  

– научить аспирантов решать педагогические задачи, понимать специфику деятельности 

преподавателя вуза, владеть основами педагогического мастерства; 

– обеспечить готовность аспирантов к нестандартным профессиональным задачам; 

– научить аспирантов психолого-педагогическим основам педагогического взаимодей-

ствия в условиях образовательного пространства высшей школы.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)», направлена на подготовку к препо-

давательской деятельности, изучается во 1-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

 ОПК-3 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Общие основы педагогики и психологии высшей школы». Основные тенденции развития 

высшего образования.  

2. Теоретические и методологические основы обучения и профессиональной подготовки сту-

дентов 

3. Теоретические и методологические основы воспитания студентов. 

4. Психология профессионального становления личности в образовательном процессе вуза 

5. Психологические основы научно-педагогической деятельности преподавателя высшей 

школы.  

6. Современные образовательные технологии в вузе. Формы и методы обучения. 

7. Управление учебно-воспитательным процессом в вузе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Методология и методы научных исследований» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного понимания науки как социокультур-

ного процесса, направленного на целенаправленную трансформацию общественной жизни, и изуче-

ние методов, позволяющих приобретать и обосновывать новые знания, успешно вести научно-иссле-

довательскую деятельность 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 изучить содержания научной деятельности;  

 освоить методы постановки и решения научных проблем;  

 привить навыки проведения самостоятельных научных исследований, оформления 

и публичного представления полученных результатов; 

 сформировать практические навыки и умения применять научные методы, а также 

разработки программы методики проведения научного исследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Методология и методы научных исследований» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)», направлена на подготовку к 

преподавательской деятельности, изучается в 3-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

 УК - 2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

 ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

 ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техно-

логий; 

 ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве; 

 ОПК-4- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогиче-

ского коллектива в области юриспруденции 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Научная методология в системе духовной жизни.  

2. Методологическая взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного ана-

лиза. 

3.  Современные методологические проблемы в системе научного анализа. 

4. Основы исследовательской деятельности.  

5. Методы научного исследования. Результаты исследования. 

6. Организация научного исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Юридическая политология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов умения постигать внутреннюю 

взаимосвязь политических и правовых явлений, соответствующих понятий политологии и 

юридических дисциплин, прежде всего - истории политических и правовых учений, теории 

государства и права, конституционного права и др.В процессе изучения дисциплины ставятся и 

решаются следующие задачи:  

‒ формирование у аспирантов политической и правовой культуры, свободных от 

идеологизированных и искаженных догм, а также навыков самостоятельного ана-

лиза и оценки сложных политико-правовых явлений современного общества, что 

будет определять политическое поведение и политическое участие выпускников в 

их профессиональной деятельности; ознакомление аспирантов с содержанием 

наиболее значимых для современности политологических концепций, каналами их 

связей с правовой жизнью общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Юридическая политология» относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части Блока I «Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи государствен-

ного экзамен, а также на подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изучается во 2-м 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 - способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук о 

направленности (научной специальности) 12.00.01 - Теория и история государства, 

история о праве и государстве (ПК-1);  

 - способность организовать и осуществлять научно-методическое обеспечение 

преподавания дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, 

готовность к руководству научно-исследовательской работой аспирантов(ПК-2) 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Политология как наука Модели размещения деятельности и организации пространства 

2.  Политика как общественное явление 

3. Политическая система общества.  

4. Государство как субъект политики 

5. Политические партии и партийные системы. 

6.  Личность как субъект политики 

7. Политические режимы. 

8. Политический процесс 

9. Политическая культура 

10. Международные отношения и международная политика 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Сравнительное правоведение» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов целостного представления о 

правовых системах современности и методологии сравнительного изучения права. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 - ознакомить аспирантов с историей, теорией и современным состоянием сравнительного правове-

дения; 

- изложить в обобщенном виде учение об основных правовых системах современности с учетом ранее 

полученных аспирантами знаний; 

- способствовать формированию у аспирантов навыков сравнительного изучения права с целью их 

теоретического и практического использования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» - относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и направлена на подготовку к сдаче и сдачи госу-

дарственного экзамен, а также на подготовку к написанию научно-квалификационной работы, изуча-

ется в 3-ем семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направленности (научной специально-

сти) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве (ПК-1); 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Понятие и предмет сравнительного правоведения 

2. Возникновение и развитие сравнительного правоведения 

3. Методология сравнительного правоведения 

4. Современная правовая карта мира 

5. Функции сравнительного правоведения 

6. Сравнительное правоведение и международное право. 

7. Европейское право и сравнительное правоведение 

8. Классификация основных правовых систем современности 

9. Романо-германская правовая семья 

10. Англо-американская правовая семья 

11. Правовые системы социалистических и постсоциалистических 

12. стран 

13. Мусульманская правовая семья 

14. Правовая система России 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – зачет  

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Правовые учения ХХ века» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – освоение наиболее важных направлений и тенденций развития 

правовой мысли в современном мире. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

- получить целостное представление о современных направлениях развития правовой мысли в 

системе юридических наук; 

- усвоить фундаментальные понятия и категории курса и свободно оперировать ими; 

- приобрести опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса и формировать 

навыки юридического мышления 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Стратегия развития и продвижения дестинации на рынке туристских услуг» 

- относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» и 

направлена на подготовку к сдаче и сдачи государственного экзамен, а также на подготовку к 

написанию научно-квалификационной работы, изучается в 4-ом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направленности (научной специально-

сти) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве (ПК-1); 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

2. Эпистемологические (теоретико-познавательные) подходы к изучение правовых учений 

20-го века 

3. Исторические теории права 

4. Психологическая теория права: Л.И. Петражицкий (1867-   1931) 

5. Современные теории естественного права 

6. Позитивистский нормативизм Г. Кельзена (1881-1973)  

7. Аналитическая юриспруденция 

8. Социологическая школа права 

9. Прагматический позитивизм американских и шведских реалистов 

10. Школа критических правовых исследований 

11. Феминистская юриспруденция 

12. Правопонимание советского периода 

13.  Теория либертарной гражданственности и права В.С. Нерсесянца 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

6. Форма контроля – зачет  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Теория и история права и государства, история учений 

о праве и государстве» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов умения постигать внутреннюю 

взаимосвязь политических и правовых явлений и соответствующих понятий истории 

политических и правовых учений как юридической дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 формировать у студентов систему знаний об основных категориях и понятиях истории по-

литических и правовых учений, ее роли в системе правоведения; 

 показать на конкретном историческом материале закономерности развития политико-пра-

вовой идеологии;  

 -познакомить студентов с содержанием и историей наиболее значимых для современности 

теоретических концепций государства, права, закона и законности; 

  изучение различных концепций государства, права, закона, законности; 

  формировать в ходе обучения у студентов ценностные ориентаций в жизни и практической 

деятельности. 

 уяснение аспирантами общих закономерностей, региональных особенностей и националь-

ной специфики развития государства и права в странах мира с древнейших времен до 

начала XXI века;   

 приобщение к научно-исследовательской работе в области историко-правовой науки. 

 анализ наиболее значительных правовых памятников; 

 показать какие изменения претерпевают государство и право в своем развитии; 

 определить какова историческая судьба государства и права и в чем состоит их социальное 

предназначение 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Теория и история права и государства, история учений о праве и государ-

стве» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока I «Дисциплины (мо-

дули)» и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена, изучается в 4 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юриспруден-

ции(ОПК-1); 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

(УК-1) 

- способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направленности (научной специально-

сти) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве (ПК-1) 

- способность организовать и осуществлять научно-методическое обеспечение преподава-

ния дисциплин теоретико- правового и историко-правового цикла, готовность к руководству 

научно-исследовательской работой студентов (ПК-2) 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Предмет и методология теории государства и права 

2. Общество: структура, институты и регуляторы 

3. Происхождение государства и права 

4. Сущность государства и закономерности его развития 

5. Формы государства 



6. Механизм (аппарат) государства 

7. Функции государства. 

8. Государство и право в политической системе общества 

9. Правовое государство и гражданское общество 

10. Личность, право и государство 

11. Понятие, признаки и сущность права 

12. Принципы и функции права 

13. Право в системе социальных норм 

14. Нормы права 

15. Формы (источники) права 

16. Правотворчество и законодательная техника 

17. Систематизация законодательства 

18. Система права 

19. Правовые отношения 

20. Реализация права 

21. Толкование права 

22. Механизм правового регулирования 

23. Правомерное поведение и правонарушение 

24. Юридическая ответственность 

25. Законность и правопорядок 

26. Правосознание и правовая культура 

27.  Правовая система современности 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – экзамен (кандидатский экзамен) 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Статистическая обработка данных исследований» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – подготовка аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности в области развития теоретических и методологических положений анализа 

юридических знаний основании использования научно-обоснованных методов обработки 

статистической информации.  

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 изложение основ теории вероятности и математической статистики, имеющих непо-

средственное отношение к методам обработки информации; 

 изучение методов обработки статистических данных, которые часто используются в 

научно-технических проблемах; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектиро-

вание дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Статистическая обработка данных исследований» (СОДИ) - относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» дисциплины по вы-

бору, направлена на подготовку к написанию научно-квалификационной работе, изучается во 2-

м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 – владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

 ПК-2 – – способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской ра-

боты и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требова-

ниям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) 12.00.01 - Теория и история права и государ-

ства, история учений о праве и государстве: 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Предмет статистики как науки. Правовая статистика. 

2. Теоретические основы статистики. Связь статистики с другими науками. 

3. Основные стадии статистического исследования. Разделы статистической науки. 

4. Статистическое наблюдение – первая стадия статистического исследования. Основные ор-

ганизационные формы статистического наблюдения. 

5. Виды и способы статистического наблюдения. 

6. План статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистиче-

ского наблюдения. Программа наблюдения. 

7. Организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки наблюдения. Способы 

контроля данных статистического наблюдения. 

8. Сводка – вторая стадия статистического наблюдения. Основное содержание и задачи 

сводки. 

9. Понятие и задачи группировок. Виды группировок. Группировочные признаки.  

10. Статистические таблицы, их виды. Правила построения статистических таблиц. 

11. Графическое изображение статистических данных. 

12. Роль и значение абсолютных и относительных величин, их использование в юридической 

деятельности. 

13. Относительные величины планового задания, выполнение плана, динамики. Взаимосвязь 

между ними. 

14. Относительные величины структуры, координации, интенсивности, сравнения. 



15. Средняя, ее понятие и сущность. Условия типичности средних. 

16. Виды средних величин и методы их расчета.  

17. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Условия применения. 

18. Средняя гармоническая, ее применение в практической деятельности. 

19. Средняя геометрическая (простая и взвешенная). Применение средней геометрической. 

20. Структурные средние: мода и медиана. 

21. Понятие ряда динамики, виды рядов динамики. 

22. Основные показатели рядов динамики. Методы их вычисления. 

23. Средний уровень ряда динамики и приемы его вычисления. Средние обобщающие показа-

тели динамики.  

24. Преобразование рядов динамики: смыкание и приведение к одному основанию. 

25. Понятие тенденции ряда. Сглаживание рядов с помощью скользящей средней. 

26. Аналитическое выравнивание. 

27. Понятие корреляционной зависимости. Изменение тесноты связи между явлениями. Ли-

нейный коэффициент парной корреляции. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Психология делового общения» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – освоение аспирантами этических и психологических основ, 

форм и сфер делового общения в рамках делового протокола, этических норм, требований эти-

кета, сложившихся на основе исторической практики и отчасти закрепленных в нормативных до-

кументах и международных конвенциях. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 ознакомление со структурой делового общения; 

 ознакомление с вербальной и невербальной культурой делового общения; 

 изучение основных форм делового общения и психологических приемов конструктивного 

их ведения; 

 обучение психологическим основам конфликтного взаимодействия и изучение основных 

стратегий поведения в конфликте.  

 обучение психологии делового общения, тактическим приемам на переговорах и техники 

аргументации, предотвращения конфликтных ситуаций; 

 изучение вопросов делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового общения; 

изучение исторических аспектов развития делового протокола; 

 формирование способности применять теорию и практику ведения деловых переговоров; 

 теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения деловых бе-

сед, коммерческих переговоров, деловых совещаний, официальных приемов, брифингов, пресс-кон-

ференций и использования современных средств коммуникации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология делового общения» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части Блока I «Дисциплины (модули)» дисциплины по выбору, направлена на подго-

товку к написанию научно-квалификационной работе, изучается в 2-м семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития; 

ОПК-5 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования; 

 ПК-2 способность организовывать и осуществлять научно-методическое обеспечение преподавания 

дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, готовность к руководству научно-иссле-

довательской работой студентов 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Межличностное общение. Особен-

ности делового общения.   

2. Общение как взаимодействие. Восприятие и понимание в процессе общения. 

3. Общение как коммуникация. Невербальное поведение и невербальные средстав обще-

ния.   

4. Вербальные средства общения. Технологии успешного делового общения. 

5. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров. 

6. Деловая беседа. Деловое совещание.   

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) - 2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы педагогического мастерства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – ознакомление аспирантов с компонентами педагогического 

мастерства, с психологией и педагогикой профессиональной деятельности, с формами анализа и 

организации взаимодействия преподавателей и студентов в учебной и воспитательной деятельно-

сти, понимания сущности и методологии научно-исследовательской деятельности; развитие 

навыков критического мышления и оценки информации. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 обеспечение познания обучающегося соответствия своих личностных характеристик из-

бранной профессии; 

 обучение аспирантов самокоррекции, самовоспитанию в соответствии с выявленными недо-

статками; 

 дать представление о профессиональном стрессе и мерах защиты от него; 

 обучение технике бесконфликтного эффективного делового общения; 

 обеспечение готовности будущих специалистов к нестандартным профессиональным зада-

чам; 

 формирование способности применять современные методики и технологии организации 

и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях; 

 формирование готовности использовать современные технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного процесса; 

 обеспечение готовности аспиранта к нестандартным профессиональным задачам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Основы педагогического мастерства» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору обучающегося, 

направлена на подготовку к преподавательской деятельности, изучается в 3-м семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития; 

 ОПК-5 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 

 ПК - 2 – способность организовывать и осуществлять научно-методическое обеспече-

ние преподавания дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, готовность к ру-

ководству научно-исследовательской работой студентов 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Общие основы педагогического мастерства  

2. Психолого-педагогические основы взаимоотношений педагога и воспитанников 

3. Методика воспитательной деятельности педагога  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программе дисциплины «Психология человека» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – усвоение аспирантами основных закономерностей функцио-

нирования психики человека, формирование представлений о современном состоянии актуаль-

ных проблем, задач и перспектив развития данной области психологии, понимания ее роли и 

функций в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 формирование у аспирантов представления об основных теоретических подходах, направ-

лениях и концепциях в изучении психологии человека. 

 научить аспирантов мыслить психологическими категориями, анализируя научные и прак-

тические проблемы и соотносить изучаемые научные положения с наблюдаемыми в жизни психологи-

ческими явлениями; 

 формирование готовности использовать теоретические знания на практике для исследова-

ния психологических фактов и психологически грамотно ориентироваться в практических ситуациях; 

 формирование у аспирантов в процессе изучения психологии человека необходимых ново-

образований – творческого мышления, рефлексии, самостоятельной учебной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Психология человека» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока I «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору обучающегося, направленная на 

подготовку к преподавательской деятельности, изучается во 2-м семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-5 –способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития; 

 ОПК-5 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования; 

 ПК - 2 – способность организовывать и осуществлять научно-методическое обеспече-

ние преподавания дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, готовность к ру-

ководству научно-исследовательской работой студентов. 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Психология как система научных знаний. 

2. Категория деятельности в психологии.   

3. Категория личности в психологии. Человек как субъект познания. 

4. Воля человека. 

5. Эмоции человека. 

6. Психические свойства личности. Онтогенез психики. 

7. Психология общения  

8. Жизненный путь личности 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 4 зачетные единицы (144 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Современные информационные 

технологии в науке и образовании» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины –формирование теоретических знаний, практических умений 

и компетенций, необходимых для применения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной и научно-исследовательской деятельности. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 определение теоретического и методического содержания понятий «информационные 

технологии» и «дистанционное образование»; 

 изложение проблемы использования информационных технологий в системе высшего 

образования; 

 изучение методов, технологий и методик информационных технологий, используемых 

в науке и образовании; 

 содействие формированию способности к использованию информационно-коммуни-

кационных технологий в практике преподавания; 

 формирование навыков использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности, внедрения в программы учебных дисциплин профессио-

нальной подготовки студентов вуза, использования программного обеспечения для последующей 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в науке и образовании» отно-

сится к факультативной части учебного плана и изучается в 4 семестре по желанию обучающе-

гося. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития. 

 ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Аппаратные и программные средства в информационно-коммуникационных техноло-

гиях. 

2. Обработка текстов, электронные таблицы и машинная графика  

3. Особенности разработки прикладных программ. Программная документация. 

4. Базы данных. Примеры БД учебно-методического назначения. 

5. Экспертные системы. 

6. Локальные и глобальные компьютерные сети  

7. Технологии дистанционного образования  

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 3 зачетные единицы (108 часов). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе дисциплины «Русский язык как иностранный» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения дисциплины – формирование у иностранных аспирантов системы знаний о 

закономерностях организации русского академического и научного дискурса, развитие навыков и 

умения для адекватного решения коммуникативных, познавательных и исследовательских задач на 

этапе их послевузовского образования; формирование компетенций, связанных с составлением науч-

ных текстов различных жанров в зависимости от коммуникативной задачи автора, развить навыков 

публичной устной речи в научной сфере. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи:  

 ознакомление со стилистическим варьированием русской речи и особенностями основ-

ных функциональных стилей (прежде всего научного, публицистического, официально-делового, 

языка художественной литературы), а также спецификой устной и письменной форм русского лите-

ратурного языка; 

 развитие навыков и умения для профессионально ориентированной коммуникации, такие, 

как: установление и поддержание контакта, обмен информацией в устной и письменной форме в учеб-

ной и научной сфере, варьирование тактик и жанров академического общения, соблюдение правил 

его этикета и др.; 

 совершенствование навыков информационно-аналитической работы: использовать раз-

личные источники информации для поиска и систематизации информации, владеть приемами обзор-

ного изложения научных данных по избранной специальности и умениями работать с текстовым ис-

точником (анализировать его смысловую структуру, сжимать или расширять его информацию, цити-

ровать, комментировать или интерпретировать его); 

 формирование представления об особенностях коммуникативных типов научного текста 

в зависимости от цели автора; 

 развитие практических умений формулирования и представления важнейших компонен-

тов в научных текстах различных коммуникативных форм; 

 ознакомление аспирантов-иностранцев со способами языкового оформления научного 

текста; 

 формирование представления о специфике устной монологической научной речи; 

 развитие умения трансформировать языковые конструкции письменного научного текста 

(научная статья, автореферат) для подготовки устного научного текста (доклад, выступление на за-

щите); 

 развитие умения эффективно участвовать в научной дискуссии с соблюдением культуры 

диалога; 

 развитие умения целенаправленно применять речевые техники для эффективного реше-

ния коммуникативных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Русский язык как иностранный» относится к факультативной части учебного 

плана и изучается в 1-м, 2-м, 3-м семестрах по желанию обучающегося. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 УК-4 - способность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

4.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Научный текст и его основные категории. 

2. Стратегии и тактики научного текста   

3. Коммуникативные типы речи в научном тексте 

4. Аргументирование и доказательство в научном тексте 

5. Языковые особенности научного текста 



6. Способы выражения межфазовых связей в научном тексте 

7. Содержательная и логико-композиционная структура научной статьи 

8. Логическая схема научной статьи 

9. Технология написания научной статьи 

10. Библиографическая информация в тексте научной работы        

11. Жанры научного текста 

12. Особенности написания библиографического обзора 

13. Особенности написания реферата 

14. Специфика написания научной статьи 

15. Особенности написания тезисов доклада 

16. Особенности написания монографии 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 9 зачетных единиц (324 часа). 

6. Форма контроля – зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к программе практики по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

1. Цели и задачи практики 

Цель педагогической практики – знакомство аспирантов с принципами организации учеб-

ного процесса в вузе, овладение аспирантами современным инструментарием систематизации 

нормативного и теоретического мате-риала с целью его использования в педагогической деятель-

ности; изучение основ и методик учебно-методической работы в высших учебных заведениях; 

приобретение навыков разработки и изложения в четкой и доступной форме отдельных разделов 

учебных курсов; закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной пе-

дагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

Основными задачами педагогической практики выступают:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в про-

цессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  

 овладение методикой проведения разнообразных форм аудиторной учебной работы;  

 приобретение практических навыков подготовки к аудиторным занятиям; 

 формирование у аспирантов умений и навыков разрабатывать учебно-методические мате-

риалы, упражнения, тесты и другие задания с использованием современных образовательных техноло-

гий;  

 закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной педагогики и 

приобретение ими навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач;  

 формирование навыков постановки учебно-воспитательных целей; выбора типа (вида) за-

нятий для их достижения; форм организации учебной деятельности обучающихся, контроля и оценки 

эффективности образовательной деятельности;  

 знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения учебного 

материала, приемами активизации учебной деятельности обучающихся, способами ее оценки, особен-

ностями профессиональной риторики, спецификой взаимодействия «обучающийся - преподаватель»; 

 навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности обучаю-

щихся. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Педагогическая практика относится к вариативной части учебного плана, входит в Блок 2 

«Практики» и является обязательной для аспирантов направления подготовки 40.06.01 – Юрис-

пруденция в соответствии с ФГОС ВО. Педагогическая практика проводится: ОФО на 2-ом году 

обучения; ЗФО – 3-й год обучения и направленна на подготовку к преподавательской деятельно-

сти. 

3. Планируемые результаты прохождения практики  

По результатам прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных дости-же-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-5 – способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;; 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического кол-

лектива в области юриспруденции; 

            ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-мам 

высшего образования. 

           ПК-1 - способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской рабо-ты и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направлен-ности (научной специаль-

ности) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве;  



 ПК-2 - способность организовать и осуществлять научно-методическое обеспечение пре-

подавания дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, готовность к руковод-

ству научно-исследовательской работой студентов. 

4. Общая трудоемкость практики - 12 зачетных единиц (432 часа);  

продолжительность – 8 недель 

5. Форма контроля – дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель научно-исследовательской практики – знакомство аспирантов с принципами органи-

зации научно-исследовательского процесса в образовательном учреждении высшего образова-

ния, формами организации научной деятельности, овладение методологией организации и прове-

дения научно-исследовательской работы. 

Основными задачами практики выступают:  

 закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в про-

цессе изучения дисциплин направления и специальных дисциплин;  

 овладение методикой проведения форм научных исследований, определенных индиви-

дуальной программой практики; приобретение практических навыков оформления результатов 

научных исследований; 

 развитие умений осуществлять самостоятельные научные исследования и выполнять 

экспериментальные работы с использованием современных информационных технологий; 

 приобретение практических навыков обоснования научных предложений; подготовки дан-

ных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; обработки полученных результатов и 

представления их в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде;  

 приобретение опыта публичных выступлений с докладами на научно-исследователь-

ских семинарах, школах, конференциях, симпозиумах на государственном и иностранных языках;  

 развитие навыков формулирования проблем и решения задач, возникающих в ходе ис-

следовательской работы;  

 приобретение навыков оценки научной и практической значимости результатов выпол-

ненного исследования; 

 развитие умений выбора и модификации методов исследования и их применения в со-

ответствии с задачами научной-квалификационной работы; 

 приобретение навыков участия в коллективной научно-исследовательской работе в со-

ставе российских и международных организаций; 

 формирования аспирантами умений планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части учебного плана 

направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, входит в Блок 2 «Практики». Научно-иссле-

довательская практика проводится: ОФО в 4-м и 5-м семестрах; ЗФО – 6-м и 7-м семестрах 

3. Планируемые результаты прохождения практики  

По результатам прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен овла-

деть следующими компетенциями: 

УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках; 

УК-6 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ОПК-1- владение методологией научно-исследовательской деятельности в области юрис-

пруденции; 

ПК-1 - способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направленности (научной специаль-

ности) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве; 



ПК-2 - способность организовать и осуществлять научно-методическое обеспечение пре-

подавания дисциплин теоретико-правового и историко-правового цикла, готовность к руковод-

ству научно-исследовательской работой студентов. 

4. Общая трудоемкость практики - 12 зачетных единиц (432 часа);  

продолжительность – 8 недель 

5. Форма контроля –зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к программе научно-исследовательской деятельности  

 

1. Цели и задачи НИД 

Целью научно-исследовательской деятельности (далее НИД) является подготовка аспи-

ранта как к самостоятельному научному исследованию, основным результатом которой является 

написание научно-квалификационной работы (диссертации), так и к проведению научных иссле-

дований, в том числе, в составе исследовательского коллектива.  

Основными задачами выступают:  

 формирование умения использовать различные методы научного познания в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности;  

 формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием со-

временных методов отрасли научного знания;  

 овладение современными методами сбора, обработки и использования научной инфор-

мации по исследуемой проблеме;  

 овладение навыками применения современных информационных технологий при про-

ведении научных исследований;  

 формирования умения осуществлять библиографическую работу с привлечением совре-

менных информационных технологий;  

 формирование умений использовать достижения смежных наук в своих исследованиях;  

 формирование навыков создания научного текста с учетом его формальных и содержа-

тельных характеристик по результатам самостоятельного исследования 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся в аспирантуре реализуется в вари-

ативной части ОПОП ВО - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по очной и заочной формам обучения и входит в Блок 3 «Научные исследования». 

3. Планируемые результаты прохождения практики  

По результатам прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 – способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

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

зованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4 – готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках; 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;  

ОПК-1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции; 

ОПК-2 Владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3- Способность к разработке новых методов исследования и их применению в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюде-

нием законодательства Российской Федерации об авторском праве 

 

ОПК-4- готовность организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции 



ОПК-5- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

ПК-1 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской ра-

боты и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содер-

жанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук о направленности (научной спе-

циальности) 12.00.01 - Теория и история государства, история о праве и государстве 

ПК-2 способность организовать и осуществлять научно-методическое обеспечение 

преподавания дисциплин теоретико- правового и историко-правового цикла, готовность к руко-

водству научно-исследовательской работой аспирантов 

4. Общая трудоемкость практики  – 51 зачетная единица (1836 часа);  

продолжительность – 34 недели 

5. Форма контроля –зачет. 

 

 


