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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История и философия 
науки» 

 
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать 

аспирантам систематизированные знания по актуальным теоретическим и прикладным 
проблемам реализации научного исследования в вопросах истории и философии науки, 
профессиональной деятельности психолога; сформировать у аспирантов целостные 
представления о содержании, специфике и методике организации научного 
исследования в общей психологии, содействовать исследованию психологии личности; 
научить аспирантов создавать новое знание в области психологических наук, а также 
проводить концуептуализацию и представлять профессиональному сообществу свои 
исследовательские достижения. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «История и философия науки» 
относится к элективным дисциплинами образовательного компонента «Дисциплины 
(модули)» учебного плана аспирантуры по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые 
(цивилистические) науки. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
В результате изучения дисциплины «История и философия науки» аспирант 

должен: 
Знать: 
1) Методологию и теорию профессиональной деятельности в сфере 

юриспруденции; 
2) Содержание и структуру критического анализа и оценки современных научных 

достижений в профессиональной деятельности; 
3) Концептуальные основы современных методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений в профессиональной деятельности; 
4) Современные стандарты и форматы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в тои числе в междисциплинарных 
областях; 

5) Общее и особенное в методологических подходах и теориях профессиональной 
деятельности в различных сферах общества; 

6) Системно представлять результаты исследовательских достижений в 
соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 
сообщества. 

Уметь:  
1) Анализировать возможности и условия критического анализа и оценки 

современных научных достижений, генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в тои числе в междисциплинарных 
областях; 

2) Осуществлять научно-исследовательскую деятельность в разных сферах 
информационного общества; 

3) Реализовывать в практике современные методы научного исследования для 
генерации новых научных идей; 

4) Предоставлять результаты исследовательских достижений в соответствие с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

5) Определять стратегию научного исследования с учетом специфики вида 
профессиональной деятельности; 

6) Разрабатывать новые методы научного исследования в сфере психологии 
личности и истории психологии. 

Владеть: 
1) Системой знаний объектов и видов профессиональной деятельности в 

различных сферах общества; 



2) Приемами научно-исследовательской деятельности в различных сферах 
общества; 

3) Современными методами научно-психологического исследования и 
пользованиями информационно-коммуникационными технологиями; 

4) Навыками интерпретации, обобщения и оформления результатов 
исследовательских достижений в профессиональной деятельности; 

5) Методологическими подходами исследования, адекватными различным 
практическим задачам с учетом специфики профессиональной деятельности в 
сфере психологии; 

6) Навыками разработки новых методов научного исследования общей 
психологии и психологии личности. 

Содержание дисциплины. Предмет и основные концепции современной 
философии науки.  Основные стадии исторической эволюции науки.    

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный 
институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих 
закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 
социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-
эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 
философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 
философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 
Полани. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 
деятельности. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 
обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 
обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства 
и обыденного опыта. Культура античного полиса и становление первых форм теоретичес-
кой науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления 
и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в 
изменении созерцательной позиции ученого: человек – творец с маленькой буквы; 
манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 
восточная средневековая наука. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. 
Бэкон, У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 
соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 
математическим описанием природы. Формирование науки как профессиональной 
деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические 
применения науки. Формирование технических наук. Становление социальных и 
гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического 
исследования. 

Структура и динамика науки. Научное знание как сложная развивающаяся 
система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 
критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 
систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 
Проблема теоретической нагруженности факта. Структура теоретического знания. 
Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 
элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной 



концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном 
развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 
Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. 
Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 
теории. Основания науки.Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 
социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 
картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 
исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. 
Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 
культуры. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 
Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Логика и 
методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания. Историческая 
изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований 
науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 
классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 
логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 
формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. 
Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых 
теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 
перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 
взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 
преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация 
категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. 
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания, Нелинейность роста 
знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 
Проблема потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы 
научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: 
классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. Роль и значение 
революционного развития науки в совершенствовании вычислительной техники и иных 
информационных средств. 

Особенности современного этапа развития науки. Главные характеристики 
современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и 
интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 
Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного 
поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений 
об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная науч-
ная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие 
современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 
стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 



проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и 
высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-
технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема 
идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. 
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 
ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение 
мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции 
науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в 
преодолении современных глобальных кризисов. Роль науки в становлении 
информационного общества. Методы научного моделирования. 

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук, их 
роль и значение в профессиональной деятельности исследователя. Методологические 
программы социально-гуманитарного познания. Специфика социального познания и его 
методов. Методы гуманитарных наук: описание, объяснение, понимание, диалог, полилог, 
индивидуализация. Открытый характер методологии гуманитарных наук. Дискуссии о 
методологии социально-гуманитарного познания. Религиозные, этические, эстетические, 
культурно-исторические ориентиры социально-гуманитарного знания. Мера 
гуманитарности знания как мера человеческих смыслов науки.  Метод исторической 
реконструкции как особый тип теоретического знания об уникальных исторических 
процессах. Специфика методологии исторического материализма (общество как 
естественно-исторический процесс, практика, общественное бытие и общественное 
сознание, экономический базис). Методология социально-гуманитарного знания в 
философии постмодернизма. Радикальный плюрализм философских дискурсов. 
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ как основа 
философского анализа развития современного общества. 

Место психологии в системе наук и в современном мире. Становление 
психологии как науки. Объект, предмет и функции психологии. Система психологических 
наук, их научная основа и перспективы развития. Связь психологии с другими науками. 
Сущность образования как психологической категории. Генезис образования как 
социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности. 
Понятие методологии в сфере психологии.  

Методологические принципы исследования. Методы исследования в сфере 
психологии. Структура научного исследования. 
 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Частно-правовые 
(цивилистические) науки» 

 
 

 
1.  Цели и задачи изучения дисциплины 

     
Основной целью изучения дисциплины «Частно-правовые (цивилистические) 

науки» является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 
профессиональных компетенций на основе   формирования у аспирантов системных 
теоретических знаний, умений и практических навыков в области теории гражданского, 
семейного, предпринимательского и международного частного права и  действующего 
соответствующего законодательства Российской Федерации.   



Целями освоения учебной дисциплины «Частно-правовые (цивилистические) 
науки» являются:  

- понимание сущности основных цивилистических конструкций; 
- осмысление содержания доктринальных положений частного права; 
-ознакомление с современными теоретическими проблемами частного права, а 

также проблемами правоприменения.  
- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 

продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования; 
- приобретение навыков проведения научных исследований используя последние 

достижения в методологии теоретических и экспериментальных исследований в области 
юриспруденции. 

- усвоение обучающимися основных понятий, теоретических положений 
законодательства, регламентирующего вопросы гражданских процессуальных отношений 
участников гражданского оборота; - формирование и развитие общего представления и 
знаний о деятельности суда как важнейшем средстве (наряду с законодательством) 
правового регулирования общественных отношений; - понимание роли суда общей 
юрисдикции и арбитражного суда в решении государственной задачи улучшения 
инвестиционного климата в стране и других задач, стоящих перед государством; - умение 
осмысливать и анализировать конкретные правовые явления в процессуальной сфере с 
точки зрения объективных экономических законов, рассматривать правовые явления в их 
взаимосвязи с принципами независимости судей, осуществления правосудия только 
судами; - выработка навыков прогнозирования процессов развития процессуального права 
и направлений оптимизирующего воздействия на данный процесс; - выработка навыков 
составления гражданско-процессуальных документов и принятия решений о выборе 
модели процессуального документа при регулировании различных правоотношений; - 
применение полученных знаний и умений в нормотворческом, правоприменительном, 
правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом процессах 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 
Дисциплина  «Частно-правовые (цивилистические) науки» относится к 

Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры по 
специальности  «Частно-правовые (цивилистические) науки» 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Частно-правовые (цивилистические) науки» 
аспирант должен: 

Знать: 
 Основы организации и проведения теоретических исследований в области частного 

права 

 Методологию экспериментальных исследований в области частного права 

 Понятие и формы реализации норм частного права 

 Проблемы правоприменения в частном праве 

 Закономерности и особенности применения, использования правовых средств для 
целенаправленного воздействия на правовую реальность 

Уметь:  
 Формулировать цели, задачи и этапы научного исследования в частном праве 

 Составлять предложения по совершенствованию реализации частно-правовых норм 



 Применять логические процедуры обоснования научных знаний  
Анализировать практику правоприменения в гражданско-правовой сфере 

 Анализировать качество юридической техники, составлять предложения по 
совершенствованию реализации правовых норм 

 Составлять предложения по совершенствованию реализации гражданско-
правовых норм 

Владеть:  
 Инструментарием методов конкретного научного исследования в частно-

правовой сфере 

 Навыками применения общих методов научного исследования. 

 Научными методами исследования процессов разработки и реализации правовых 
норм 

-  Навыками комплексного анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм предпринимательской деятельности. 

-    Навыками генерирования новых идей в исследовании  в области частного права 
 

 
4.  Объем и вид учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (9) зачетных единиц (324 часа). 
Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой и экзаменом. На втором курсе 
сдается реферат.  

 
 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК»  
 
Цель курса - формирование и совершенствование профессионально 

ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции аспирантов 
(соискателей) в сфере системного анализа, управления и обработки, развитие языковых 
навыков и речевых умений на основе межкультурного подхода; обучение 
самостоятельному применению этих знаний в научной и профессиональной деятельности, 
в том числе при осуществлении письменного перевода документов информатики и 
вычислительной техники с иностранного языка на русский, а также для использования 
иностранного языка как средства профессионального общения в научной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Иностранный язык» относится 
к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» программы аспирантуры по 
научной специальности 5.3.1. Общая психология, психология личности, история 
психологии. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. В результате изучения 
дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен: 

Знать:  
 особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах; 

 деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме, 
необходимом для чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной 
направленности; 

 общую, деловую лексику иностранного языка, необходимую для ведения 
деловой дискуссии, презентации; 



 тонкости и нюансы правил речевого этикета, характерных для общения на 
иностранном языке; 

Уметь: 
 принимать активное участие в дискуссиях на иностранном языке; 
 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

на иностранном языке; 
 свободно читать и переводить аутентичные не адаптированные статьи по 

направлению исследования; 
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных 
и научно-образовательных задач; 

Владеть: 
 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по 
решению научных и научно- образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах; 

 навыками понимания лекций по общим вопросам; 
 навыками чтения и нахождения информации в текстах по широкому 

профилю специальности; 
 основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки, 

реферирования, аннотирования и составления резюме.  
Содержание дисциплины. Последипломное образование. Аспирантские 

исследования. Написание кандидатской диссертации. 
Научно-ориентированная иноязычная коммуникация в профессиональной сфере с 

учетом отраслевой специализации. Лексико-грамматические и стилистические 
особенности жанров научного стиля изложения в устной и письменной разновидностях 

Методы исследования. Использование компьютерных технологий в 
исследованиях. Презентация исследования. 

ИКТ в иноязычной научно-исследовательской деятельности специалиста, 
коммуникация в профессиональной сфере.  Иноязычная терминология в 
профессиональной сфере. 

Научные конференции. Научные статьи. 
Профессионально ориентированный перевод коммуникаций в профессиональной 

сфере с учетом отраслевой специализации. Речевые стратегии и тактики устного и 
письменного представления информации по теме научного исследования в конкретной 
отрасли профессиональной коммуникации.  

Гранты для аспирантов. Поиск работы для аспирантов. 
Использование иноязычных инфокоммуникационных ресурсов сети для работы с 

профессиональными документами. 
 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Проблемы защиты 

интеллектуальных прав в международном и российском праве» 
 

1.   Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины:  

-развитие у аспирантов юридического мышления, овладение ими углубленными 
современными научными познаниями в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав, 
как в России, так и на международном уровне;  
- получение знаний, касающихся обновленного законодательства, регулирующего 
отношения по охране и использованию интеллектуальной собственности (ИС) в России и 
за рубежом; изучение процедур международной, в частности, региональной охраны и 



защиты объектов интеллектуальной собственности; применение полученных в ходе 
изучения дисциплины знаний в практической деятельности, формирование у аспирантов 
профессиональных качеств в упомянутых сферах деятельности.  

 
Задачами освоения учебной дисциплины «Проблемы защиты интеллектуальных 

прав в международном и российском праве» являются:  
- понимание сущности основных цивилистических конструкций в области 

интеллектуальной собственности; 
- осмысление содержания доктринальных положений в сфере охраны и защиты 

интеллектуальных прав, как в России, так и на международном уровне; 
-ознакомление с современными теоретическими проблемами в сфере охраны и 

защиты интеллектуальных прав, как в России, так и на международном уровне, а также 
проблемами правоприменения.  

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, позволяющих 
продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования; 

- приобретение навыков проведения научных исследований используя последние 
достижения в методологии теоретических и экспериментальных исследований в области 
юриспруденции. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Учебная дисциплина «Проблемы защиты интеллектуальных прав в международном 
и российском праве» находится в логической и содержательно-методической связи с 
другими дисциплинами. Данная дисциплина помогает подготовить обучающихся к 
восприятию проблем  других отраслей права, так или иначе связанных с гражданско-
правовыми институтами.   

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 
программы , входящих в образовательный компонент: «История и философия науки», 
«Организационно-методологические основы научных исследований», «Частно-правовые 
(цивилистические) науки» . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины «Проблемы защиты интеллектуальных прав в 

международном и российском праве» аспирант должен: 
Знать: 

 глубоко теорию и правоприменительную практику охраны интеллектуальных прав 

 существующие проблемы в сфере применения  норм российского и 
международного частного  права в области интеллектуальных прав 

 правовые проблемы и коллизии в области интеллектуальных прав 
 закономерности развития законодательства в области интеллектуальных прав 

Уметь: 
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с охраной 

интеллектуальной собственности правоотношения 
 анализировать, толковать и правильно применять нормы права интеллектуальной 

собственности 
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом 
 формулировать обоснованные предложения по совершенствованию действующих 

источников  норм российского и международного частного права в области 
интеллектуальных прав 

Владеть:  



 практическими приемами юридической деятельности, понимания смысла 
нормативных актов и применения норм права интеллектуальной собственности к 
конкретным ситуациям 

 навыками реализации конкретных норм, регулирующих порядок защиты 
интеллектуальных прав 

 навыками эффективного использования полученных результатов в дальнейших исследованиях 

 устойчивым навыком анализа и критической оценки действующих источников 
норм российского и международного частного права  в области охраны 
интеллектуальных прав 
 

 
 

 
 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Развитие 

обязательственного права» 
 

1.   Цели и задачи изучения дисциплины 
  

     
Основной целью изучения дисциплины «Развитие обязательственного права» 

является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 
профессиональных компетенций на основе   формирования у аспирантов системных 
теоретических знаний, умений и практических навыков в области теории 
гражданского права и  действующего гражданского законодательства Российской 
Федерации.   

Задачами освоения учебной дисциплины «Развитие обязательственного права» 
являются:  

- понимание сущности основных цивилистических конструкций в области 
обязательственного права; 

- осмысление содержания доктринальных положений обязательственного 
права; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами 
обязательственного права, а также проблемами правоприменения.  

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 
позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем самообразования; 

- приобретение навыков проведения научных исследований используя 
последние достижения в методологии теоретических и экспериментальных 
исследований в области юриспруденции. 

 
2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Учебная дисциплина «Развитие обязательственного права» находится в 
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. Данная 
дисциплина помогает подготовить обучающихся к восприятию проблем  других 
отраслей права, так или иначе связанных с гражданско-правовыми институтами.   

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 
программы , входящих в гуманитарный, а также информационно-правовой цикл: 
«История и философия науки», «Методология и методы научного исследования», 
«Информационные технологии в науке и образовании». 



Дисциплина «Развитие обязательственного права» изучается параллельно с 
такой дисциплиной как «Гражданское право; семейное право; международное 
частное право, предпринимательское право» 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 
В результате изучения дисциплины «Развитие обязательственного права» аспирант 
должен: 
Знать: 
 Основные понятия научно-исследовательской деятельности в области правовых 
проблем обязательственного права: наука, научная деятельность, методы научного 
исследования и т.д. 
 Методологию организации научного исследования в области современного 
обязательственного права как на индивидуальном уровне, так и в составе научно-
исследовательского или практико-ориентированного коллектива 
 Общие закономерности и особенности, а также тенденции развития 
обязательственного права 
 Содержание  юридических проблем развития  обязательственного права во 
взаимодействии с правоприменительной практикой 
 Специфику юридических проблем, возникающих при реализации норм 
обязательственного права 
Уметь:  
 
 Выбирать, модифицировать, конструировать методы исследования 
обязательственно- правовых явлений 
 Разрабатывать оптимальные способы обработки результатов исследования 
актуальных проблем обязательственного права 
 Анализировать механизмы правового регулирования в сфере обязательственного 
права в свете развития законодательства 
 Выявлять специфику юридических фактов и возникающих в связи с ними 
обязательственных правоотношений 
 Выявлять специфику науки обязательственного права и взаимодействие её с 
другими юридическими науками с целью применения этих знаний на практике 
 
Владеть:  
 Приемами и методами написания научных работ и подготовки научно-
аналитических исследований, а также законопроектов в области 
обязательственного права 
 Навыками подготовки и выполнения научных рекомендаций по использованию 
правовых средств для целенаправленного воздействия на правовую реальность в 
обязательственных отношениях 
 Основными навыками решения проблем, связанных с правовым регулированием
обязательственных правоотношений 
 Навыками самостоятельного использования (применения) правовых норм в 
сфере обязательственного права при осуществлении профессиональной 
юридической деятельности 
 Навыками разработки рекомендаций по разрешению проблем правового 
регулирования обязательственных  отношений и правоприменительной практики 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



 
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
 

Цель изучения учебной дисциплины – освоение систематизированных знаний по 
актуальным аспектам формирования педагогического мастерства, сформировать у них 
целостные представления о сущности и проявлениях педагогического мастерства и 
путях его формирования.   

Изучение учебной дисциплины играет важную роль в формировании 
профессионального мировоззрения, практически значимых способностей, умений и 
навыков аспирантов, а также учитывает их образовательные потребности. 

Задачи дисциплины: 
 получение совокупности знаний о сущности, содержании и проявлениях 

педагогического мастерства; 
 получение совокупности знаний о психолого-педагогических основах 

педагогического общения; 
 приобретение умений и навыков в обнаружении и разрешении педагогических 

конфликтов; 
 освоение технологии педагогического требования; 
 освоение технологии этической защиты; 
 освоение технологии создания ситуации успеха. 
Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Основы педагогического 

мастерства» относится к ФТД. Факультативы учебного плана аспирантуры по 
осваиваемой научной специальности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
В результате изучения дисциплины «Основы педагогического мастерства»  аспирант 

должен: 
Знать:  
1) Теоретико-методологические основы педагогического мастерства. 
2) Психолого-педагогические основы, функции и структуру педагогического 

общения. 
3) Сущность и феноменологию педагогических конфликтов. 
4) Технологии разрешения педагогических конфликтов. 
5) Педагогические технологии и техники. 
6) Функции этической защиты. 
 
Уметь:  
1) Применять технологию саморегуляции как одного из аспектов педагогического 

мастерства. 
2) Анализировать мимику и пантомимику как средства общения. 
3) Анализировать компоненты педагогического мастерства. 
4) Оценивать индивидуальный педагогический стиль.  
5) Анализировать приемы аттракции . 
 
Владеть:  
1) Навыками поиска источников развития педагогического мастерства. 
2) Навыками разрешения педагогических конфликтов. 
3) Навыками предъявления педагогических требований.  
4) Приемами преодоления трудностей противоречия между предъявлением 

педагогического требования и уважением к личности обучающегося. 
5) Навыками структурирования педагогического требования и предъявления его. 
6) Алгоритмом создания ситуации успеха обучающегося 



7) Приемами этической защиты. 
 
Содержание дисциплины. Сущность, содержание, проявления 

педагогического  мастерства. Предмет педагогического мастерства. Методологические 
принципы педагогического мастерства. Источники педагогического мастерства. 
Понятийный аппарат педагогического мастерства: субъект, объект, педагогическая 
стратегия, педагогическая тактика, ситуация, воздействие, операция, взаимодействие, 
«прикосновение к личности», этическая парадигма, ценностное содержание, социально-
психологическое самочувствие. Принципы воспитания в педагогическом мастерстве и 
собственно технологические принципы. 

Педагогическое общение. Педагогическое общение. Средства общения: 
вербальные и невербальные. Функции общения: познание личности, обмен ролями, 
сопереживание, самоутверждение. Специфика педагогического общения:  
«Открытие», «соучастие», «возвышение» как функции педагогического общения. 
Аттракция, ее приемы. Пластический образ педагога.  

Моделирование предстоящего педагогического общения: определение целей, 
анализ состояния своего и группы, анализ ситуации. Технические  умения: воображение, 
распределение внимания (способность охватить все обстоятельства), умение 
воспринимать, владеть собой и выражать определенное состояние. Упражнение в этих 
качествах. Собственно общение: обмен информацией, обмен оценками по поводу этой 
информации, оценка собеседника и самого себя. Технические умения: проявление 
интереса, восприятие и оценивание информации, высказывание суждений, 
некатегорическое отношение к информации.  

Технологические правила организации педагогического общения: формирование 
чувства «Мы»; установление личностного контакта; показ ярких целей деятельности; 
демонстрация собственной расположенности; проявление интереса. 

Этические нормы педагогического общения.  
Обнаружение и разрешения педагогического конфликта. Понятие 

педагогического конфликта. Умение разрешить конфликт как элемент педагогического 
мастерства. Конфликтная ситуация, конфликт, инцидент. Виды конфликтов. Конфликт 
как характеристика противоречия между субъектами и его значение. Характеристика 
конфликта по содержанию.  

Технология разрешения педагогического конфликта. Установление конфликта: 
обнаружение, изменение, отношение; анализ состояния субъектов; анализ обстоятельств. 
Упражнения на обнаружение конфликта. 

Анализ ситуации: четкое обрисование события; рассмотрение сложившейся 
коллизии (определение взглядов, стремлений, интересов), оценка случившегося с позиций 
перспективы развития личности студента. Упражнение в этих умениях. 

Разрешение конфликта: снятие психического напряжения; выработка 
поливариантов и реализация моноварианта решения; педагогическая инструментовка 
обоюдной удовлетворенности от разрешения конфликта. Упражнения в этих умениях. 

Разновидности конфликтов: недовольство, разногласия, противодействия, 
противостояние, жесткое принуждение, разрыв отношений. Формы разрешения 
конфликта: нежность, юмор, шутка, компромисс, третейский суд, обоюдный анализ, 
временное  расставание. 

Педагогическое мастерство в предъявлении педагогического требования. 
Понятие педагогического требования. Требование как стимул поведения и метод 
педагогического воздействия. Особенности педагогических требований: предъявление 
социально-культурной нормы поведения, отношения. Требование и уважение личности 
обучающегося. Требование педагога, коллектива и его членов друг к другу. 



Психологические формы педагогического требования: слово, мимика, 
пантомимика, пластика, поза, пауза, и др. Упражнение в различных формах 
педагогического требования. 

Статические требования, их значение в воспитательном процессе. Динамические 
(операционные) требования: первичные, исходные, требования-правила, требования - 
моральные нормы, требования – нравственные принципы. 

Структура педагогического требования. Технология предъявления педагогического 
требования: доведение до логического конца; инструктивность; позитивность; 
доступность; переакцентировка внимания на детали; инструментовка требования через 
постановку вопросов; создание впечатления легкости и доброжелательности выполнения 
требования. Упражнение в этих умениях. 

Технология этической защиты. Функции этической защиты. Скрытые способы 
защиты. Сильные формы защиты открытого плана. 

Упражнения на отработку следующих умений: «вопрос об адресате»; «вопрос на 
воспроизведение»; «окультуренное воспроизведение»; «ссылка на особенности своего 
характера», «оправдание поведения»; «проявление доброжелательности»; «великодушное 
прощение»; «сопоставление с достоинствами партнера»; «оставить наедине с собою»; 
«доведение до абсурда». 

Технология создания ситуации успеха. Ситуация успеха как средство 
личностного развития человека. Алгоритм педагогического воздействия для создания 
субъективного проживания личностного успеха деятельности студента. Связь 
психологического климата группы и ситуации успеха, проживаемой обучающимися. 

Упражнения на отработку шагов - операций по заданным парадигмам. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Цель изучения учебной дисциплины – освоение систематизированных знаний об 
актуальных теоретико-методологических и практических проблемах психологии и 
педагогики высшего образования, сформировать у них целостные представления о 
психологии участников образовательного процесса в высшей школе, педагогической 
теории и практике в высшей школе, организации и реализации образовательного 
процесса в высшей школе и самообразования студентов.  

Изучение учебной дисциплины играет важную роль в формировании научного и 
профессионального мировоззрения, практически значимых способностей, умений и 
навыков аспирантов, а также учитывает их образовательные потребности. 

Задачи дисциплины: 
 получение совокупности знаний о теоретико-методологических основах 

психологии и педагогики высшей школы для осуществления преподавательской 
деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования; 

 получение совокупности знаний о психолого-акмеологических основах 
формирования личности выпускника вуза для планирования и решения задач 
собственного профессионального и личностного развития; 

 приобретение умений и навыков организации преподавательской деятельности 
по основным профессиональным образовательным программам высшего образования; 

 освоение технологии профессионального образования с целью организации 
межличностных контактов, общения и совместной деятельности в образовательных 
учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального образования) с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры; 



 освоение технологии организации межличностных контактов, общения и 
совместной деятельности в образовательных учреждениях (прежде всего, в системе 
высшего профессионального образования) с целью формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры; 

освоение технологии планирования и решения задач собственного 
профессионального и личностного развития. 

Место дисциплины в структуре ОП. Дисциплина «Психология и педагогика 
высшей школы» относится к элективным дисциплинами образовательного компонента 
«Дисциплины (модули)» учебного плана аспирантуры по осваиваемой научной 
специальности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
В результате изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

аспирант должен: 
Знать:  
1) Теоретико-методологические основы психологии и педагогики высшей школы 

для осуществления преподавательской деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования. 

2) Психолого-акмеологические основы формирования личности выпускника вуза 
для планирования и решения задач собственного профессионального и личностного 
развития. 

3) Сущность основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования. 

4) Технологии профессионального образования с целью организации 
межличностных контактов, общения и совместной деятельности в образовательных 
учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального образования) с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры. 

5) Условия организации межличностных контактов, общения и совместной 
деятельности в образовательных учреждениях (прежде всего, в системе высшего 
профессионального образования) с целью формирования системы позитивных 
межличностных отношений, психологического климата и организационной культуры. 

6) Особенности  планирования и решения задач собственного профессионального и 
личностного развития. 

Уметь:  
1) Применять теоретико-методологические основы психологии и педагогики 

высшей школы для осуществления преподавательской деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования. 

2) Анализировать психолого-акмеологические основы формирования личности 
выпускника вуза для планирования и решения задач собственного профессионального и 
личностного развития. 

3) Анализировать основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования. 

4) Применять технологии профессионального образования с целью организации 
межличностных контактов, общения и совместной деятельности в образовательных 
учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального образования) с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры.  

5) Учитывать условия профессионального образования с целью организации 
межличностных контактов, общения и совместной деятельности в образовательных 
учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального образования) с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры. 



6) Анализировать возможности планирования и решения задач собственного 
профессионального и личностного развития. 

Владеть:  
1) Навыками применения теоретико-методологических основ психологии и 

педагогики высшей школы для осуществления преподавательской деятельности по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

2) Навыками анализа психолого-акмеологических основ формирования личности 
выпускника вуза для планирования и решения задач собственного профессионального и 
личностного развития. 

3) Навыками организации преподавательской деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования.  

4) Навыками применения технологии профессионального образования с целью 
организации межличностных контактов, общения и совместной деятельности в 
образовательных учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального 
образования) с целью формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры. 

5) Навыками учета условий профессионального образования с целью организации 
межличностных контактов, общения и совместной деятельности в образовательных 
учреждениях (прежде всего, в системе высшего профессионального образования) с целью 
формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического 
климата и организационной культуры. 

6) Навыками планирования и решения задач собственного профессионального и 
личностного развития. 

 
Содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы психологии 

высшей школы. Психология высшей школы, её предмет, задачи, методы.  
Понятие психологии высшей школы, ее предмет, методы и задачи. 

Психологические закономерности и условия эффективности процессов обучения. 
Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе   

Психологический анализ деятельности студентов: единство личности и 
деятельности студентов; психологические особенности основных видов деятельности 
студентов; психология деятельности студенческого коллектива. 

Психологический анализ деятельности преподавателя высшей школы: 
психологическая характеристика педагогического мастерства и пути его формирования; 
психологические особенности деятельности преподавателя вуза; психология  
деятельности коллектива кафедры; психологические предпосылки повышения 
эффективности деятельности преподавателя вуза. Психологические основы 
педагогической рефлексии и мастерства преподавателя вуза. 

Психолого-акмеологические основы формирования личности выпускника 
вуза. Свойства личности студента как предпосылки эффективности его деятельности. 
Формирование профессиональной направленности студентов. Эмоционально-волевые 
процессы и психические состояния в деятельности студентов. Формирование 
профессиональных особенностей познавательных процессов в ходе обучения в вузе. 
Формирование профессиональных знаний, умений и навыков студентов. Формирование 
готовности выпускников вуза к профессиональной деятельности после окончания вуза.   

Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. Развитие 
высшего образования в России и за рубежом на современном этапе. Понятие педагогики 
высшей школы, ее объект и предмет. Основные категории педагогики высшей школы.  

Тенденции развития современного высшего профессионального образования в России 
и за рубежом. Основные направления и принципы реформирования российской 
образовательной системы. Сущность новой образовательной парадигмы отечественной 
системы образования. Нормативно-правовые основы функционирования высшего 



профессионального образования России. Болонский процесс как интеграция высшего 
образования России в европейское образовательное пространство. Современные процессы в 
образовании. 

Образовательный процесс в высшей школе: структура, особенности, цели, 
содержание. Организационная структура многоуровневого обучения и ее возможности для 
государства, общества, вузов, личности. Основные виды учреждений высшего образования в 
России. Педагогический процесс как система. Специфика, закономерности и этапы 
целостного педагогического процесса в вузе. Цели и содержание обучения в вузе. Дидактика 
высшей школы. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования как основа обучения в вузе. Типы формируемых компетенций.  

Организационные формы обучения в вузе. Методы обучения в высшей школе. 
Активные методы обучения в вузе. Основные формы обучения в высшей школе, их 
классификация. Учебный процесс на всех уровнях и этапах лингвистического 
образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование. Вузовская лекция как главное звено дидактического цикла обучения. 
Классификация лекций. Семинарские занятия, их цель, функции, специфика. 
Характеристика основных видов семинаров. Практические занятия, их характеристика. 
Организация контроля в высшей школе. Лабораторные работы. Самостоятельная работа 
студентов. Средства обучения, их функции. Этапы разработки учебных программ, 
учебников, учебных пособий. Электронные методические обучающие комплексы 
дисциплин. Группы компьютерных средств обучения. Современные технологиями 
организации учебного процесса и оценки достижений обучающихся на различных этапах 
обучения. Дистанционное образование в высшей школе. 

Педагогические технологии управления качеством профессионального 
образования. Научные основные управления качеством образования. Свойства и методы 
управления качеством образования. Критерии и показатели профессионально-
образовательной деятельности. Средства управления качеством профессионального 
образования. Способы (методы) обеспечения и развития качества образовательного 
процесса. 

Технологии профессионального образования. Технологии информационно-
предметного обеспечения учебной дисциплины. Технологии традиционного и 
нетрадиционного обучения. Технологии контроля знаний, умений и навыков студентов. 
Инновационные педагогические технологии. Технологии обратной связи как основа 
интерактивной коммуникации в высшей школе. 

 
 


