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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Альтернативное разрешение споров» предполагает формирование и развитие у студентов общего 
представления и знаний о природе и сущности субъективных прав граждан, видах прав, способах и формах их защиты, о 
процедуре медиации, третейском разбирательстве гражданских дел и международном коммерческом арбитраже; умения 
осмысливать и анализировать конкретные правовые споры с точки зрения их частноправовой либо публичной природы и 
выбирать соответствующие способ и форму их разрешения; рассматривать правовые конфликты взаимосвязи с 
философско-правовыми принципами, закрепленными в законодательстве РФ; способностей применять полученные 
знания и умения в нормотворческом, правоприменительном, правоохранительном, судебном, 
экспертно-консультационном и педагогическом процессе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью самостоятельно 
формулировать новые задачи 
прикладных и теоретических 
юридических исследований, 
использовать результаты 
исследований, знание 
закономерностей и тенденций 
развития для совершенствования 
деятельности 
правоохранительных органов, 
судов, альтернативных способов 
разрешения споров

Знать: способы и приемы соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина;  гарантии принципа законности, 
понятие и виды правомерного поведения, понятие и виды 
правонарушений с целью их выявления и пресечения, 
основания применения мер юридической ответственности, 
систему органов, обеспечивающих и содействующих 
выявлению правонарушений, восстановлению нарушенных 
гражданских прав 
Уметь: определять способ и процессуальную форму защиты 
нарушенного права, правила рассмотрения и разрешения 
конкретных гражданских дел
применять нормативные правовые акты в сфере защиты 
гражданских прав; выявлять признаки и состав возможных 
правонарушений с целью их недопущения и пресечения.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов в целях защиты гражданских прав, 
навыками составления процессуальных документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации, 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации, 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Способы и процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных интересов в Российской 
Федерации (судебные и несудебные) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблемы исполнения решений третейских судов и медиативных соглашений (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Активные и интерактивные
Понятие и виды объектов правовой защиты: субъективное гражданское право, законный (охраняемый законом интерес) и 
свободы. Виды субъективных гражданских прав. Объективное и субъективное право. Законный интерес и свобода как 
объекты правовой защиты (20 час.)
Понятие альтернативной правовой защиты и ее признаки. Соотношение государственного и альтернативного способов 
защиты гражданских прав. Проблема соотношения понятий «разрешение спора» и «урегулирование правового 
конфликта» (50 час.)
Правовая природа и особенности правового статуса третейского суда. Место арбитража (третейского разбирательства) в 
системе способов и процессуальных форм защиты гражданских прав. Арбитражное соглашение и арбитражная 
оговорка: проблема соотношения (50 час.)
Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров: проблема определения понятия, правовые последствия 
несоблюдения. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Самозащита гражданского права: понятие, место в системе способов и процессуальных форм защиты гражданских прав.  
(2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Иные формы альтернативного разрешения споров в России. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования 
споров (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Активные и интерактивные
Альтернативное разрешение споров: проблемы субъектов, формы, результата (50 час.)
Международный коммерческий арбитраж как субъект альтернативного разрешения споров: проблемы компетенции (50 
час.)
Посредничество (медиация) (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция-беседа, диспут, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа   Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой 
аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. Беспроводное подключение к 
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации: доска, 
передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, проектор, акустическая система. Беспроводное 
подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для самостоятельной работы    Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения – компьютерами. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий контролируемой аудиторной самостоятельной работы   Учебная аудитория, 
оборудованная специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: доска, передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, 
проектор, акустическая система. Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации   Учебная аудитория, оборудованная 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. 
Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михайлова, Е. В. Международный коммерческий арбитраж [Текст] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 
2015. - 42 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Михайлова, Е. В. Альтернативное разрешение споров [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для бакалавров и 
магистров]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Медиация в сфере гражданской юрисдикции [Текст] : [прогр. курса]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 23 с.
3. Михайлова, Е. В. Способы и процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных 
интересов  : учебное пособие [для юридических вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2013. - 71 с.
4. Михайлова, Е. В. Способы и формы защиты прав граждан в России [Текст] : [монография]. - М..: Городец, 2010. - 286 
с.
5. Михайлова, Е. В. Третейское разбирательство гражданских дел как альтернативный способ защиты прав 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 http://dic.academic.ru http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024



5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Цель лекции - организация 
целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. 
Они дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 
изучаемой области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах, стимулируют их 
активную познавательную деятельность. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, разработке и оформлении 
документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до сведения обучающихся. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены  Фонде оценочных средств дисциплины.

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Виды  КСР предусмотрены  в  Фонде оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации 
самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.  
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности. Виды 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены в  Фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины "Аудиторская деятельность в Российской Федерации" является формирование у 
аспирантов системы компетенций для решения профессиональных задач и задач в области проведения 
научно-исследовательской работы и получения научных результатов на основе получения базовых теоретических знаний 
и практических навыков в области правового регулирования аудиторской деятельности и разрешения споров при 
оказании аудиторских услуг в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, исполнительного производства, 
как в Российской Федерации, так и в зарубежных государствах.
  Задачи дисциплины "Аудиторская деятельность в Российской Федерации":
-   изучить методологию и методику проведения научно-исследовательской работы в области правового регулирования 
аудиторской деятельности и разрешения споров при оказании аудиторских услуг в рамках гражданского и арбитражного 
судопроизводства, исполнительного производства, как в Российской Федерации, так и в зарубежных государствах;
- научить аспиранта формулировать цель, задачи, объект, предмет исследования, выбирать структуру исследования и 
обосновывать методы конкретных прикладных и теоретических юридических исследований, использовать результаты 
исследований, проведенных в области правового регулирования аудиторской деятельности и разрешения споров при 
оказании аудиторских услуг в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, исполнительного производства, 
как в Российской Федерации, так и в зарубежных государствах; 
- научить аспиранта выявлять закономерности и тенденции правового регулирования аудиторской деятельности и 
разрешения споров при оказании аудиторских услуг в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства, 
исполнительного производства, как в Российской Федерации, так и в зарубежных государствах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ПК-3 способностью самостоятельно 
формулировать новые задачи 
прикладных и теоретических 
юридических исследований, 
использовать результаты 
исследований, знание 
закономерностей и тенденций 
развития для совершенствования 
деятельности 
правоохранительных органов, 
судов, альтернативных способов 
разрешения споров

ЗНАТЬ: правила работы с научной, научно методической и 
аналитической литературой; правила цитирования. 
ЗНАТЬ: происхождение и содержание юридических 
терминологических конструкций, историю развития 
юридической терминологии, категориальный аппарат научного 
текста в сфере истории и теории права и государства, истории 
учений о праве и государстве, методы и параметры анализа 
научного текста, основные базы данных, электронные 
библиотеки и другие электронные ресурсы.
 Код З1 (ПК-3)
УМЕТЬ: Составлять аналитические записки; Сортировать 
информацию по степени значения.
УМЕТЬ:  искать, конспектировать, аннотировать и 
реферировать научные тексты; осуществлять стилистический и 
риторический анализ научных текстов; интерпретировать и 
критически оценивать научные тексты в сфере истории и 
теории права и государства, истории учений о праве и 
государстве, оценивать степень обоснованности и 
достоверности полученных результатов.
Код У1 (ПК-3)
ВЛАДЕТЬ: Навыками работы с литературой на бумажном и 
электронном носителях; Навыками грамотной подачи 
информации.
ВЛАДЕТЬ: научным стилем речи; навыками алгоритмизации 
работы с научным текстом; анализа языковых форм научного 
текста, выбора языковых средств и построения языковых 
конструкций, логического построения текста; навыками 
оформления аннотаций, конспектов, рефератов, тезисов, 
редактирования научных текстов; реализации общенаучных и 
частно-научных подходов при создании научного текста; 
оформления результатов научных исследований в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми рецензируемыми научными 
изданиями.
Код В1 (ПК-3)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Альтернативное разрешение споров, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

Альтернативное разрешение споров, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Понятие, принципы и методология научного исследования правового регулирования аудиторской деятельности.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методология научного исследования ответственности субъектов аудиторской деятельности. (2 час.)
Самостоятельная работа: 140 час.
Традиционные
Особенности научного исследования порядка проведения аудиторской проверки. (20 час.)
Особенности научного исследования источников правового регулирования аудиторской деятельности, включая 
международные стандарты аудита. (20 час.)
Особенности научного исследования правового статуса субъектов аудиторской деятельности. (20 час.)
Особенности научного исследования объектов аудиторской проверки. (20 час.)
Особенности научного исследования  договор оказания аудиторских услуг. (14 час.)
Особенности научного исследования правового регулирования аудиторской деятельности в зарубежных странах (14 час.)
Особенности научного исследования международно-правового регулирования аудиторской деятельности (16 час.)
Особенности научного исследования аудиторского правоотношения  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Понятие и методология научного исследования правового регулирования разрешения споров в области аудиторской 
деятельности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Методология и методика проведения научно-исследовательской работы в области правового регулирования аудиторской 
деятельности и разрешения споров при оказании аудиторских услуг в рамках гражданского и арбитражного 
судопроизводства. (2 час.)
Самостоятельная работа: 104 час.
Традиционные
Особенности научного исследования досудебного урегулирования споров в области аудиторской деятельности (20 час.)
Особенности научного исследования судебного доказывания по делам с участием субъектов аудиторской деятельности  
(20 час.)
Особенности научного исследования аудиторских доказательств и их использования при обосновании правовой позиции 
по делу (20 час.)
Особенности научного исследования исполнительного производства по делам, с участием субъектов судиторской 
деятельности (20 час.)
Особенности научного исследования порядка составления и видов аудиторских заключений. (18 час.)
Особенности научного исследования правового регулирования сопутствующих аудиту услуг. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проблемная лекция

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа   Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой 
аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. Беспроводное подключение к 
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации: доска, 
передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, проектор, акустическая система. Беспроводное 
подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для самостоятельной работы    Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения – компьютерами. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий контролируемой аудиторной самостоятельной работы   Учебная аудитория, 
оборудованная специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: доска, передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, 
проектор, акустическая система. Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации   Учебная аудитория, оборудованная 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. 
Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической экспертизы : учебник для вузов / 
Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной ; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09038-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450431

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности  : Учебн. для вузов. - М..: Юристъ, 1999. - 416с.
2. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация  : Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособ. 
для аспирантов и соискателей ученой степени. - М..: Ось-89, 1997. - 208с.
3. Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. - 47 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Международная федерация бухгалтеров 
(International Federation of Accountants, IFAC). 
Официальный сайт.

http://www.ifac.org Открытый ресурс

2 Министерство финансов РФ. Официальный 
сайт. www.minfin.ru Открытый ресурс

3
Саморегулируемая организация аудиторов 
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация). 
Официальный сайт.

http://www.org-rsa.ru Открытый ресурс

4 Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация "Содружество". Официальный сайт. http://www.auditor-sro.org Открытый ресурс

5 Федеральное казначейство. Официальный сайт. http://www.roskazna.ru Открытый ресурс

6 Национальная платформа открытого 
образования. Каталог онлайн-курсов. https://openedu.ru/ Открытый ресурс

7 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Министерство науки и высшего образования 
РФ. Официальный сайт. https://minobrnauki.gov.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024



2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Система обнаружения и профилактики плагиата
Профессиональная база данных, 
Договор 3530 Антиплагиат 17.05.2021, 
Договор №ЭА-15/20 от 05.10.2020

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Цель лекции - организация 
целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. 
Они дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 
изучаемой области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах, стимулируют их 
активную познавательную деятельность. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, разработке и оформлении 
документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до сведения обучающихся. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены  Фонде оценочных средств дисциплины.

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Виды  КСР предусмотрены  в  Фонде оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации 
самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.  
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности. Виды 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены в  Фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения программы дисциплины «Гражданский процесс, арбитражный процесс» является: 
- обеспечение обучающимся условий для формирования правового мировоззрения, углубленных профессиональных 
знаний о механизме судебной защиты прав и законных интересов субъектов права, об исполнительном производстве, об 
альтернативных способах разрешения споров, о правовых понятиях и категориях, которыми оперирует гражданское и 
арбитражное процессуальное право и судебная практика, основных научных школах и направлениях исследования в 
указанной сфере, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
способствующих самореализации в избранной области профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
-   формирование у обучающихся знаний об источниках, основных нормах и институтах гражданского и арбитражного 
процессуального права, исполнительного производства, альтернативного разрешения споров;
-   формирование у обучающихся умений и навыков исследования проблем, категорий, понятий, гипотез, идей, моделей, 
конструкций, отражающих современный уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 
функционирования гражданского и административного судопроизводств в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, в области исполнительного производства, альтернативного разрешения споров;
-   формирование у обучающихся умений и навыков выявления пробелов в действующем гражданском и арбитражном 
процессуальном законодательстве и их устранения.
-   формирование у обучающихся знаний о межотраслевых связях гражданского и арбитражного процессуального права;
-   формирование у обучающихся умений и навыков применения полученных знаний при написании научной 
квалификационной работы;
-   формирование у обучающихся умений и навыков преподавания юридических дисциплин соответствующего профиля.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способность к выявлению 
взаимосвязей между различными 
процессами и явлениями, 
выработке и обоснованию 
управленческих решений в 
сфере юриспруденции

Знать специфику научных исследований по арбитражному и 
гражданскому процессу, общенаучные и специальные методы 
исследований в соответствии с выбранным направлением, 
принципы организации научно-исследовательской 
деятельности, современные методы инструментального анализа 
и требования, предъявляемые к анализируемым объектам
Уметь анализировать полученные результаты, применять 
научные подходы к решению поставленных задач, планировать 
выбор оптимальных методов и методики для решения 
теоретических и практических задач при выполнении 
диссертации, использовать литературные источники и 
материалы информационных сетей, систематизировать факты, 
явления, закономерности, формулировать гипотезы о причинах 
выявленной закономерности и самостоятельно делать выводы; 
использовать самоконтроль в ходе и после выполнения работы, 
при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи.
Владеть: методами обработки полученных результатов, 
основными принципами и видами систематизации материала 
(аннотирование, планирование, тезирование, цитирование и 
конспектирование), навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования; навыками 
выбора методов и средств решения задач исследования.



ПК-3 способностью самостоятельно 
формулировать новые задачи 
прикладных и теоретических 
юридических исследований, 
использовать результаты 
исследований, знание 
закономерностей и тенденций 
развития для совершенствования 
деятельности 
правоохранительных органов, 
судов, альтернативных способов 
разрешения споров

Знать: основные положения теории государства и права и иных 
отраслевых дисциплин, основную систему терминологии по 
направлению подготовки, методы критического анализа и 
оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях.
Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; составлять целостные и связные тексты различной 
стилевой принадлежности, выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах; критически оценивать 
любую поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения стандартных 
формул и приемов при решении задач.
Владеть: способностью к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ПК-3

Альтернативное разрешение споров, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации

Альтернативное разрешение споров, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие, предмет, метод, система гражданского процессуального права (10 час.)
Самостоятельная работа: 98 час.
Активные и интерактивные
Принципы гражданского процесса (98 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Исковая форма защиты права (10 час.)
Самостоятельная работа: 116 час.
Активные и интерактивные
Производство в суде первой инстанции в гражданском и арбитражном процессе (58 час.)
Пересмотр судебных постановлений в гражданском и арбитражном процессе (58 час.)
Контроль (Экзамен) (54 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, тестирование, собеседование, наблюдение);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия, обсуждение 
кейса, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, кейс стадии)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа   Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой 
аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. Беспроводное подключение к 
сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа  Учебная аудитория, оборудованная специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации: доска, 
передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, проектор, акустическая система. Беспроводное 
подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для самостоятельной работы    Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью и 
техническими средствами обучения – компьютерами. Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения занятий контролируемой аудиторной самостоятельной работы   Учебная аудитория, 
оборудованная специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: доска, передвижной набор демонстрационного оборудования: компьютер, 
проектор, акустическая система. Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации   Учебная аудитория, оборудованная 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной 
информации большой аудитории: доска, трибуна, компьютер, проектор, экран, акустическая система, микрофон. 
Беспроводное подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Курочкин, С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж : учебное пособие / С.А. 
Курочкин ; Уральский государственный юридический университет, Кафедра гражданского процесса. - Москва : Статут, 
2017. - 288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497366
2. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский государственный юридический 
университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
3. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / отв. ред. В.В. Ярков ; 
Уральский государственный юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
4. Гражданский процесс : учебник / В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, А.Ф. Воронов и др. ; под ред. М.К. Треушникова ; 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского 
процесса. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2015. - 960 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Загайнова, С.К. Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе : учебное пособие / С.К. Загайнова, М.Л. 
Скуратовский, Ю.А. Тимофеев ; под ред. Ю.А. Тимофеева ; Уральский государственный юридический университет. - 
Москва : Статут, 2018. - 207 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497312
2. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. - Москва : 
Статут, 2014. - 496 с.   – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275
3. Сахнова, Т.В. Курс гражданского процесса / Т.В. Сахнова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2014. - 784 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449286
4. Арбитражный процесс : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др. ; ред. Н.Д. 
Эриашвили, П.В. Алексий. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724
5. Гражданское процессуальное право России : учебник / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Туманова, П.В. Алексий и др. ; ред. Л.В. 
Туманова, П.В. Алексий, Н.Д. Амаглобели. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 575 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. Цель лекции - организация 
целенаправленной познавательной деятельности обучающихся по овладению программным материалом дисциплины. 
Они дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 
изучаемой области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах, стимулируют их 
активную познавательную деятельность. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 
процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, разработке и оформлении 
документов. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до сведения обучающихся. Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 
занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине, представлены  Фонде оценочных средств дисциплины.

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, развитие 
аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Виды  КСР предусмотрены  в  Фонде оценочных средств.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, формирование 
профессиональных компетенций будущего выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации 
самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.  
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности. Виды 
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены в  Фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование иноязычной научно-исследовательской коммуникативной компетенции, уровень 
которой позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность продолжить 
обучение и вести научную деятельность в иноязычной среде, в соответствии с ФГОС.

Задачи дисциплины: 
- изучить международные тенденции преподавательской деятельности; особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; стилистические особенности 
представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном 
языках;
- сформировать способность следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  
систематизировать знания по основам преподавательской деятельности в соответствии с международным опытом; 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках;
- сформировать навыки анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; критической оценки 
эффективности различных методов и технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 
различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках; преподавательской деятельности в соответствии с международными 
тенденциями; технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 
научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования

ЗНАТЬ: международные тенденции преподавательской 
деятельности;
УМЕТЬ:  систематизировать знания по основам 
преподавательской деятельности в соответствии с 
международным опытом;
ВЛАДЕТЬ: навыками преподавательской деятельности в 
соответствии с международными тенденциями.

УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных задач

ЗНАТЬ: особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах.
УМЕТЬ: следовать нормам, принятым в научном общении при 
работе в российских и международных исследовательских 
коллективах с целью решения научных и 
научно-образовательных задач; 
ВЛАДЕТЬ: технологиями оценки результатов коллективной 
деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке;
ВЛАДЕТЬ: различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных 
коллективах по решению научных и научно-образовательных 
задач.



УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках.
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках.
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профессиональной 
деятельности на государственном и иностранном языках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 УК-3
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 УК-4 -

Методология научных исследований, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Международные тенденции преподавательской деятельности (8 час.)
Основы преподавательской деятельности в системе высшего образования соответствии с международным опытом. (8 
час.)
Педагогическая деятельность аспиранта  (6 час.)
Написание тезисов  (10 час.)
Краткий обзор научной литературы  (12 час.)
Особенности письменного перевода (виды перевода: дословный, буквальный, свободный, адекватный)  (10 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Составление глоссария  (4 час.)
Письменный перевод теста по теме исследования  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Практические занятия: 52 час.
Активные и интерактивные
Научные публикации: вопросы публикации результатов исследования, выбор научного журнала, индекс цитируемости 
(стилистические особенности предоставления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на 
иностранном языке) (12 час.)
Научная деятельность аспиранта  (6 час.)
Рецензирование  научной статьи  (10 час.)
Типы коммуникации при осуществлении работы в международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач в соответствии с международными тенденциями  (4 час.)
Презентация результатов научного исследования   (4 час.)
Традиционные
Написание драфта научной статьи (16 час.)
Контроль (Экзамен) (20 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305. Cпециальное помещение для проведение занятий семинарского типа, 
оборудованнаое учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, 
компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” 
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, помещение № 305. Специальное помещение для проведения занятий текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска на колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” 
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, помещение Л-20 (ауд. для самостоятельной работы (читальный зал)). Специальное помещение 
для самостоятельной работы, оборудованное мебелью для самостоятельной работы (49 посадочных мест): столы, стулья 
для обучающихся; компьютер Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ 
HDD” 
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Hewings, M. Cambridge Academic English [Текст] : an integrated skills course for EAP : student’s book : C1 Advanced. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 2013. - 158 p.
2. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лапшова, Е. С. Text analysis  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 28 с.
2. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment [Текст]. - 2014. - 207 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e -library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает практические занятия и самостоятельную работу аспирантов. 
Успешное освоение дисциплины требует посещения и активной работы на практических занятиях, выполнения заданий 
преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. Практические занятия являются 
неотъемлемой составляющей учебной дисциплины, служат для закрепления изученного материала, развития и 
совершенствования умений, навыков и соответствующих им компетенций для успешной коммуникации на иностранном 
языке.
В ходе реализации практического блока занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы 
дисциплины; анализируются, обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные ситуационные задачи, обучающиеся 
готовят сообщения на предложенные преподавателем темы, указанные в настоящей программе. 
Реализация программы дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование разнообразных форм и 
методов самостоятельной работы обучающихся, основанных на принципах развивающего образования и создания 
специальной образовательной среды.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме БРС, 
промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины - ознакомление обучающихся с основными проблемами в области истории и философии науки, 
формирование философско-методологических установок будущих ученых.
Задачами дисциплины являются:
- систематизация знаний обучающихся об общих проблемах истории и философии науки;
- выработка умения активного использования полученных знаний по истории и философии науки в научных 
исследованиях в процессе подготовки кандидатских диссертаций;
- формирование способности творческого использования методологии и философско-методологических принципов в 
научных исследованиях;
- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в философии и методологии 
науки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений, а также методы генерирования новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях
УМЕТЬ: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-2 способностью проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и 
философии науки

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности
ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, функции и основания 
научной картины мира
УМЕТЬ: использовать положения и категории философии 
науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития

УК-5 способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной деятельности

ЗНАТЬ: социальные стратегии, учитывающие общепринятые 
этические нормативы, их особенности и способы реализации 
при решении профессиональных задач
УМЕТЬ: налаживать профессиональные контакты на основе 
этических норм и ценностей с целью взаимопонимания на 
основе толерантности
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом
ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки этических, 
профессионально значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития



УК-6 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 
профессионального и личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.
УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, 
индивидуально-личностных особенностей.
ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 УК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-5 Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-6

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 УК-2

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет философии науки. Философия о принципах теоретического знания, основные концепции современной 
философии науки (10 час.)
Тема 2. Наука в системе культуры  (8 час.)
Тема 3. Структура научного знания  (8 час.)
Тема 4. Наука как социальный институт  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в историческом измерении (4 час.)
Наука в измерении социума и культуры (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
История экономики (4 час.)
Наука в системе культуры  (2 час.)
Структура научного знания  (2 час.)
Наука как социальный институт  (2 час.)
Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию  (2 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Реферат: 0 час.
Традиционные
Реферат (0 час.)
Лекционная нагрузка: 30 час.
Традиционные
Тема 5. Общетеоретические подходы к социогуманитарному знанию (6 час.)
Тема 6. Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 7. Специфика социального и гуманитарного познания  (10 час.)
Тема 8. Место и роль СГН на современном этапе истории  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Наука в структурном измерении  (4 час.)
Специфика человеческого мира как объекта социально-гуманитарного познания  (2 час.)
Специфика социального и гуманитарного познания  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (16 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение дискуссий на семинарских занятиях.
2. Обсуждение и интерпретация оригинальных классических текстов в рамках лекций и практических занятий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2. Практические занятия.
– специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оснащенное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

4. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Степин, В. С. Философия науки. Общие проблемы  : учеб. для системы послевуз. проф. образования [для аспирантов и 
соискателей учен. степ. канд. наук]. - М..: Гардарики, 2006. - 384 с.
2. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
3. Ивин, А.А. Философия науки : учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3681-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
4. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Бряник, О.Н. Томюк, Е.П. Стародубцева, Л.Д. Ламберов ; под 
ред. Н.В. Бряник, О.Н. Томюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1142-2 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275721

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 1. - Самара.: Самарский университет, 
2012. [Ч.] 1. - 333 с.
2. Шестаков, А. А. Философия науки  : учебное пособие для вузов: [в 2 ч.], [Ч.] 2. Хрестоматия. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. [Ч.] 2. - 260 с.
3. Горохов, В. Г. Техника и культура [Текст] : возникновение философии техники и теории техн. творчества в России и 
Германии в конце XIX - нач. XX столетия  : (сравн. а. - М..: Логос, 2010. - 375 с.
4. Нестеров, А. Ю. Семиотические основания техники и технического сознания [Электронный ресурс] : монография. - 
Самара.: Изд-во Самар. гуманитар. акад., 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/ Открытый ресурс
2 Философский портал http://www.philosophy.ru/ Открытый ресурс

3 Портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование" http://www.humanities.edu.ru/ Открытый ресурс

4 Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ Открытый ресурс
5 Портал "Философия online" http://phenomen.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ Открытый ресурс
7 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ Открытый ресурс
8 Britannica www.britannica.com/ Открытый ресурс
9 Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ Открытый ресурс

10 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

11 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

6 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



По дисциплине «История и философия науки» применяется традиционный тип лекций – информационный, такие лекции 
проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. 
Практические занятия по дисциплине «История и философия науки» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных 
и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Вопросы, выносимые на 
обсуждение на практические занятия по дисциплине «История и философия науки», представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Формы контроля работы обучающегося над курсом: зачёт, реферат, экзамен.
Зачёт выставляется на основании собеседования с обучающимся по темам лекций и семинаров первого блока в зимнюю 
сессию при наличии у обучающегося согласованной в установленном порядке темы реферата, плана работы над 
рефератом и списка литературы по каждому пункту плана.
Реферат пишется обучающимся по теме, согласовываемой с научным руководителем и утверждаемой заведующим 
кафедрой философии.
Реферат состоит из трёх частей: 
1) постановка и разъяснение фундаментальной философской проблемы, разработке которой посвящена та отрасль науки, 
в которой диссертант выполняет исследование; 
2) история конкретной научной дисциплины, отвечающая на вопрос, каким образом и в рамках каких методов 
фундаментальная философская проблема становится перечнем научных задач; 
3) разъяснение той роли, которую призвано сыграть исследование диссертанта в его конкретной научной дисциплине и в 
контексте философии, объяснение философского, общенаучного и узкодисциплинарного характера используемых в 
исследовании методов, способов перехода от объекта к предмету.

Вопросы к кандидатскому экзамену
По Части I «Общие проблемы философии науки»
1.  Основные концепции философии науки (позитивизм, эмпириокритицизм, логический позитивизм, 
фальсификационизм К. Поппера, концепция научно-исследовательских программ И. Лакатоса, теория парадигм Т. Куна 
и др.) 
2.  Предмет философии науки. Проблема статуса науки. Три аспекта бытия науки: наука как система знания, наука как 
познавательная действительность, наука как социальный институт.
3.  Основные гносеологические концепции античности и характер античной науки.
4.  Основные гносеологические философии Нового времени.
5.  Проблемы знания и познания в современной философии. 
6.  Классическая и неклассическая эпистемология в корреляции с классической и неклассической наукой.
7.  Место и роль науки в цивилизациях разного типа. Наука и иные формы освоения мира. Функции науки в жизни 
современного общества.
8.  Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Возникновение дисциплинарно организованного 
знания.
9.  Специфика научного знания и структура научного исследования.
10. Структура эмпирического познания. Методы эмпирического исследования.
11. Структура теоретического познания. Методы теоретического исследования.
12. Основания научного знания (научная картина мира, идеалы и нормы научного исследования, философские основания 
науки).
13. Проблема истины научного знания.
14. Динамика науки. Научные традиции и научные революции. Интернализм и экстернализм в понимании развития 
науки.
15. Наука как социальный институт. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 
Исторические формы трансляции научных знаний. (В том числе применительно к науке специальности аспиранта)
По Части II «Философские проблемы социальных и гуманитарных наук»
1.  Развитие научного знания о человеке и обществе (концепции общества и человека в античной философии, философии 
нового и новейшего времени).
2.  Становления обществознания как самостоятельной области научного знания. Дисциплинарная структура 
современного социально-гуманитарного знания. Взаимодействие конкретной [по специальности аспиранта] социальной, 
гуманитарной науки с системой социально-гуманитарных наук.
3.  Социальные и гуманитарные науки. Основные исследовательские программы в изучении социальной реальности. 
(Как данные программы представлены в конкретной [по специальности аспиранта] социальной, гуманитарной науке).
4.  Специфика мира человека как объекта социально-гуманитарного знания. (Специфика конкретной сферы 
человеческого мира как объекта конкретного социального, гуманитарного знания).
5.  Роль многообразия, различия, индивидуальности в социокультурном мире. (Проявление этих характеристик в той 
сфере человеческого мира, которая является предметом изучения данной науки).
6.  Специфика социального пространства и времени. (Их проявление в той сфере человеческого мира, которая является 
предметом изучения данной науки)
7.  Проблема порядка (законосообразности) социокультурного мира. (Специфика законов изучаемых данной конкретной 
наукой).
8.  Структура знания о социокультурном мире. Практическое знание и теоретическое знание. 
9.  Субъект познания в социально-гуманитарных науках.
10. Объяснение и понимание. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 
11. Вера, сомнение, ценности на уровне практического и теоретического знания. Функции ценностей в научном 
познании. (В том числе в знании о данной конкретной сфере человеческой жизни).
12. Аксиологичность, актуальность,



 идиографичность в социальном и гуманитарном познании.
13. Объяснение, понимание, интерпретация в теоретическом знании (особо – в теориях конкретной науки). 
14. Критическая  методология в социально-гуманитарном познании.
15. Проблема использования количественных и естественнонаучных методов в социально-гуманитарных исследованиях. 
16. Проблема истинности в социально-гуманитарных науках. Истина и правда.
17. Роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных трансформаций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – сформировать у аспирантов готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 
высшего образования.
Задачи: актуализировать систему теоретических и практических знаний о сущности, содержании, направленности 
научно-образовательной деятельности преподавателя современного вуза, ее целях, видах и формах;
 подготовить будущих преподавателей  к применению на практике новейших достижений науки и передового 
педагогического опыта организации учебного процесса в высшей школе;
подготовить будущих преподавателей к прохождению педагогической практики, сформировать интерес к труду 
преподавателя высшей школы;
развить потребность и способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития;
сформировать представления об этических нормах в профессиональной деятельности и  потребность следовать им.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования

Знать: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования; основные 
требования к деятельности и личности преподавателя вуза в 
условиях модернизации образования; закономерности и 
механизмы организации учебного процесса в вузе; особенности 
протекания и способы активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов 
Уметь: создавать учебно-методические комплексы 
образовательных программ; выбирать адекватные способы 
планирования и проведения учебных занятий в вузе; давать 
психологическую характеристику личности, студенческой 
группе; организовывать эффективную работу в малых группах; 
определять типы профессиональной позиции преподавателя в 
образовательном процессе студентов
Владеть: технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования; навыками создания 
положительного эмоционального настроя в учебном процессе; 
навыками организации учебного процесса в вузе с учетом его 
психолого-педагогических закономерностей



ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области гражданского и 
арбитражного процесса

Знать: тенденции развития, виды и возможности 
инновационных образовательных технологий для решения 
образовательных и профессиональных задач; сущность, 
функции, стили педагогической деятельности и 
педагогического общения; психологические особенности 
деятельности студентов и преподавателей вуза; основные 
проблемы педагогической науки и образовательной практики;
Уметь: разрабатывать методическое сопровождение учебного 
процесса с ориентацией на профессиональное развитие 
обучающегося; осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости 
обучающихся; активизировать познавательную деятельность 
студентов, интерпретировать их психические состояния; 
определять конфликтогены в педагогическом общении и 
способы их преодоления.
Владеть: культурой научного исследования, осуществляемого в 
целях организации эффективного учебного процесса и 
обоснованного выбора используемых образовательных 
технологий, методов и средств обучения; средствами 
педагогической деятельности для решения образовательных и 
профессиональных задач гражданского процесса; арбитражного 
процесса

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные аспекты устной  коммуникации преподавателя: культура речи, риторика (2 час.)
Роль и виды общения в профессиональной деятельности педагога (2 час.)
Особенности говорения и слушания при взаимодействии с обучающимися и коллегами (2 час.)
Вербальные и невербальные средства коммуникации преподавателей (2 час.)
Научный текст как объект изучения и обучения (2 час.)
Некоторые особенности грамматики научной речи (2 час.)
Термин и дефиниция в научной речи (2 час.)
Фразеология в научном тексте (2 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия устной коммуникации: культура речи, деловое общение и риторика (2 час.)
Язык общения в образовательной и научной среде (2 час.)
Коммуникативная функция общения в образовательной и научной среде (2 час.)
Перцептивная функция делового общения в образовательной и научной среде (2 час.)
Интерактивная функция делового взаимодействия в образовательной и научной среде (2 час.)
Невербальные средства взаимодействия преподавателей и студентов (2 час.)
Письменные формы коммуникации (2 час.)
Правила письменной научной речи (2 час.)
Типичные недочеты письменной научной речи (2 час.)
Композиция научного текста (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, а также учебно-деловые игры в целях развития 
педагогического мышления  аспирантов; используется метод анализа конкретных ситуаций для отработки  навыков 
педагогического анализа; подготовка  презентации по конкретной педагогической проблеме для получения навыков  
систематизации материала и педагогического анализа. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия.
Специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Русский язык и культура речи  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, Юрайт-Издат, 2011. - 358 с.
2. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Текст] : [учеб. пособие для вузов по прогр. доп. 
квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. проф. образ. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 141 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
2. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
3. Никулина, И.В. Психологические особенности студенческого возраста  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 100 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 База данных Scopus издательской корпорации 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1702-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
    Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой 
активности аспирантов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки 
“двойной подготовки” - личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной 
работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения материала.
Методические материалы по самостоятельной работе аспирантов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплин, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы аспирантов:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, основной и дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочной литературой; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной 
техники, Интернет и др.
- для закрепления и систематизации знаний: решение типовых задач и упражнений; работа с конспектом изучаемых 
материалов (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (основная и дополнительная 
литература, научные публикации, аудио- и видеозаписи, материалы Интернет); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии и др.
- для формирования умений: решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных профессиональных 
задач; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, научными публикациями, основной и дополнительной литературы): 
работа с дополнительной учебной, научной литературой и периодическими изданиями до дисциплине включает в себя 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочной литературой; ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных 
статей заданной тематики
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
балльно-рейтинговой системы (БРС) и  промежуточной  аттестации в виде зачета с оценкой на основании суммы 
полученных аспирантом баллов.
Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств
.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование у обучающихся системы знаний об управлении образовательными системами и процессами, их 
проектировании и контроле; повышение уровня методической грамотности будущего преподавателя; развитие навыков 
эффективной организации преподавательской деятельности.
Задачи: систематизировать знания об образовательных системах и процессах; познакомить с основными нормативными 
документами управления и обеспечения образовательного процесса; изучить методику и сформировать практические 
навыки проектирования образовательных программ; организовать самостоятельную работу по изучению теории и 
практики управления учебным процессом с использованием литературы по педагогическому менеджменту.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования

знать: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования; уметь создавать 
учебно-методические комплексы образовательных программ;
владеть технологией проектирования образовательного 
процесса на уровне высшего образования

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области гражданского и 
арбитражного процесса

знать тенденции развития, виды и возможности 
инновационных образовательных технологий для решения 
образовательных и профессиональных задач
уметь: разрабатывать методическое сопровождение учебного 
процесса с ориентацией на профессиональное развитие 
обучающегося; 
владеть: культурой научного исследования, осуществляемого в 
целях организации эффективного учебного процесса и 
обоснованного выбора используемых образовательных 
технологий, методов и средств обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Иностранный язык, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов  (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы  (6 час.)
Традиционные
Образовательный процесс как динамическая система и объект управления  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности  (4 час.)
Интеграция образовательных программ и профессиональных стандартов  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Современные подходы к проектированию образовательных программ и процессов (8 час.)
Описание характеристик управления образовательным процессом (образовательной программой) (8 час.)
Анализ потребностей работодателей региона в профессиональной сфере (8 час.)
Анализ ФГОС профессионального направления подготовки (4 час.)
Анализ ОПОП профессиональных направлений подготовки (4 час.)
Анализ профессиональных стандартов и выбор профессиональных компетенций (4 час.)
Традиционные
Разработка учебно-методического сопровождения образовательной программы  (4 час.)
Нормативно-правовое сопровождение образовательной деятельности (4 час.)
Методология проектирования основной профессиональной образовательной программы (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для успешного развития у обучающихся профессиональных, аналитических, творческих способностей, 
самостоятельности, навыков совместной деятельности в курсе дисциплины используются: проблемно-ориентированные 
и контекстные методы обучения, предполагающие ориентацию учебного процесса на действующие нормативные 
документы сферы образования и нормативно-методическое сопровождение образовательной деятельности реальных 
образовательных учреждений, совместное обсуждение существующих в образовании и профессиональной деятельности 
инноваций и проблем, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1. Для проведения занятий лекционного типа:
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Для проведения занятий семинарского типа (практика):
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.;
3. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
•   специальные помещения, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя..
4. Для самостоятельной работы:
•   специальные помещения, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Соловова, Н. В. Инновационные подходы к проектированию и реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования [Электронный ресурс] : мон. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. 
Борисова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
3. Шмырёва, Н.А. Инновационные процессы в управлении педагогическими системами: учебное пособие / Н.А. 
Шмырёва; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 108 с. : - ISBN 978-5-8353-1687-8; [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278517
4. 4.   Солнцева, Н.В. Управление в педагогической деятельности : учебное пособие / Н.В. Солнцева. - Москва : Флинта, 
2012. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-0861-3; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
5. Соловова, Н. В. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по 
прогр. высш. образования направлений 38.04.02 Менеджмент . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
6. Соловова, Н. В. Управление образовательными системами [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соловова, Н. В. Процессный подход к управлению методической работой в вузе. - Самара.: Универс групп, 2009. - 300 
с.
2. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. - Самара.: Универс-групп, 2009. - on-line
3. Харченко, Л.Н. Программно-целевое управление региональными образовательными системами: монография / Л.Н. 
Харченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 126 с.: - ISBN 978-5-4460-9574-2; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256685
4. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства : учебное пособие для 
магистрантов / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-5973-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн https://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды лекций: 
лекция-презентация – лекция информационного характера, предполагающая объяснения преподавателя с 
иллюстративным изложением материала; лекция с элементами обратной связи – лекция, на которой преподаватель 
производит изложение учебного материала, используя краткие ответы на вопросы, как правило, в начале лекции или в 
начале какого-либо раздела лекции, что предполагает подготовку и самостоятельное изучение обучающимися 
теоретического материала по заявленной преподавателем теме; интерактивная лекция – лекция, на которой изучаемый 
материала представляют обучающиеся в виде докладов по заранее выданным темам (вопросам).
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания 
рекомендуется выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых документов и группового 
отслеживания и обсуждения получаемых результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их устранения, 
для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов и минусов. 
Все практические занятия базируются на нормативных документах сферы образования (ФЗ, ФГОС, Порядок 
организации образовательной деятельности…), на документах, сопровождающих образовательную деятельность 
реальных учреждений. Для выполнения практических работ в аудитории, как правило, необходимо предварительно 
повторить материал предыдущей лекции и выполнить запланированную самостоятельную работу по этой теме, так как 
результаты самостоятельной работы являются основанием для выполнения практического задания. Обучающемуся 
необходимо в начале курса ознакомиться с графиком выполнения самостоятельных работ по дисциплине.
При работе над докладами, рефератами и выполнении аналитических работ следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада не должен превышать 4-5 страниц  печатного текста, 
объем реферата должен быть не менее 15 страниц печатного текста. Результаты запланированных в дисциплине 
аналитических работ, тексты рефератов и докладов должны быть оформлены в соответствии с вузовскими требованиями 
к оформлению текстовых документов (https://ssau.ru/docs/sveden/localdocs/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf). 
Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы осуществляется посредством коммуникационного 
взаимодействия обучающегося с преподавателем с помощью мессенджера в личных кабинетах, размещенных в 
информационно-образовательной среде вуза (ssau.ru). Консультации, требующие личной встречи обучающегося с 
преподавателем, а также сдача самостоятельных работ на проверку (КСР) осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии преподаватель подробно знакомит обучающихся с технологической картой (БРС), 
планирует прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль 
знаний обучающихся завершается на последнем очном занятии, на котором озвучивается количество набранных баллов 
каждым обучающимся за время прохождения дисциплины. Зачет проводится в форме устного ответа на вопрос. 
Результаты сдачи зачета учитываются в балльно-рейтинговой системе при выставлении оценки «зачтено» или «не 
зачтено»
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
- сформировать у аспирантов научный стиль мышления, отвечающий уровню современных общественных запросов; 
- привить аспирантам навык юридически правильной артикуляции  конфликтной ситуации, возникающей в процессе 
законотворческой деятельности и правоприменения; ввести в круг основных теоретических проблем, определяющих 
значимость современной юридической науки.
Задачи дисциплины: 
-   Углубленное изучение истории юридической науки, выявление ее специфики и методологических оснований; 
характеристика основных стандартов научности и выявление фундаментальных правил содержательной критики 
научных концепций.   
-   анализ природы феномена юридического, выявление сущности юриспруденции как единства права, юридической 
практики и юридической доктрины;
-   ознакомление с типичными признаками псевдонауки и приемами имитации научной деятельности, усвоение 
аспирантами норм научной этики; 
-   ознакомление с современными зарубежными и отечественными концепциями, разрабатываемые в рамках 
феноменологии права,  аналитического правоведения, правового реализма и других направлений юридической мысли.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением методологией 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции

ЗНАТЬ парадигмы научного познания в области 
юриспруденции
УМЕТЬ применять методы научных исследований в области 
юриспруденции
ВЛАДЕТЬ навыками определения  набора методов научного 
исследования в области юриспруденции

ОПК-2 владением культурой научного 
исследования в области 
юриспруденции, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-коммуникацион
ных технологий

ЗНАТЬ основы научной критики  исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий
УМЕТЬ строить критику научных исследований,  соблюдая 
культуру научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий
ВЛАДЕТЬ навыками критики научных исследований,  
соблюдая культуру научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве

ЗНАТЬ концептуальные основы современных методов 
исследования юридических наук
УМЕТЬ применять современные методы, видоизменять и 
разрабатывать новые методы исследования в области 
юриспруденции
ВЛАДЕТЬ системой современных методов и навыками 
разработки новых методов исследования в области 
юриспруденции



ОПК-4 готовностью организовать работу 
исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в 
области юриспруденции

ОПК-4
ЗНАТЬ теоретические основы организации деятельности 
исследовательского и педагогического коллектива в области 
юриспруденции   
УМЕТЬ выбирать методы и стратегии организации работы 
исследовательского и (или) педагогического коллектива в 
области юриспруденции 
ВЛАДЕТЬ навыками  организации работы исследовательского 
и (или) педагогического коллектива в области юриспруденции

УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках
Код З1(УК-4)
ЗНАТЬ: стилистические особенности представления 
результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и иностранном языках
Код З2(УК-4)
УМЕТЬ: следовать основ-ным нормам, принятым в научном 
общении на госу-дарственном и иностран-ном языках
Код У1(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: навыками ана-лиза научных текстов на 
государственном и ино-странном языках
Код В1(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: навыками кри-тической оценки эффек-тивности 
различных мето-дов и технологий научной коммуникации на 
государ-ственном и иностранном языках
Код В2(УК-4)
ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 
коммуникаций при осуществлении профес-сиональной 
деятельности на государственном и ино-странном языках
Код В3(УК-4)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Научно-исследовательская  деятельность

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ОПК-2 Научно-исследовательская  деятельность

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 ОПК-3
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

4 ОПК-4 -

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



5 УК-4 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Методологические проблемы юридической науки. (4 час.)
Метафизические и эмпирические основания юридической науки (4 час.)
Введение в прикладную юриспруденцию (4 час.)
Фундаментальные проблемы современной юридической науки. (4 час.)
Традиционные
Теория и методология научного познания. Правовое мышление и правовая действительность как объекты юридических 
наук. (2 час.)
Юриспруденция как система юридических наук. (4 час.)
История юридической науки как эпистемологическая проблема (4 час.)
Возникновение и исторические этапы европейской юридической науки. Проблематика основных школ и подходов в 
изучении права. (4 час.)
История российской юридической науки. Современные школы и традиции. (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Введение в прикладную юриспруденцию (4 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
Теория и методология научного познания. Правовое мышление и правовая действительность как объекты юридических 
наук. (2 час.)
Юриспруденция как система юридических наук. (4 час.)
История юридической науки как эпистемологическая проблема (4 час.)
Возникновение и исторические этапы европейской юридической науки. Проблематика основных школ и подходов в 
изучении права. (4 час.)
История российской юридической науки. Современные школы и традиции. (4 час.)
Методологические проблемы юридической науки. (4 час.)
Метафизические и эмпирические основания юридической науки (4 час.)
Введение в прикладную юриспруденцию (4 час.)
Фундаментальные проблемы современной юридической науки. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции с элементами обратной связи, группового обсуждения проблем всеобщей истории права и 
государства, тестирования, собеседования, подготовки реферата, выступления с докладом, подготовки обзора научных 
статей. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования; ноутбуком с выходом в сеть 
Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия.
– специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оснащенное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;
4. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-3477-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
2. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований : учебное пособие для аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 249 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 148 с. - Библиогр.: с. 133. - ISBN 978-5-8158-2005-0 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
2. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2014. - 168 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7638-2946-4 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559
3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
4. Афанасьев, В.Н. Статистическая методология в научных исследованиях : учебное пособие для аспирантов / В.Н. 
Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 246 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1703-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485266
5. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 
В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8350-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
6. Философия и методология науки : учебное пособие / сост. А.М. Ерохин, В.Е. Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. 
Каширина и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 260 с. - Библиогр.: с.244-247. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483713

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиоклуб.ру. Электронные книги для 
образования, бизнеса, досуга. https://biblioclub.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ https://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

5 Электронный научный журнал «Наука. 
Общество. Государство». https://esj.pnzgu.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История юридической науки и ее методологические основания довольно редко оказывались предметом серьезных 
размышлений, поэтому круг вопросов и сама проблематика этого учебного курса еще не имеют четких границ. 
Преподавателю, как и аспирантам, надо быть готовым к тому, что в публикациях на эту тему придется встречаться с 
отдельными мнениями, оценками и суждениями, которые  в большей степени характеризуют убеждения и пристрастия 
самого автора, нежели объективное состояние науки. Особенно сложно доверять мнениям, высказанными учеными в 
советской научной литературе: здесь необходимо отделять неизбежные шаблоны мысли и идеологические клише, без 
которых не состоялась бы научная публикация, от того, что имеет научную ценность и сохранило свою значимость для 
современности. Сложность этой задачи усугубляется двумя крайностями, которые достаточно резко обозначены в 
отечественной науке к своему недавнему прошлому. С одной стороны, необходимо преодолеть предубеждение, будто вся 
советская юридическая наука утратила свою актуальность и методологическую ценность. С другой стороны, необходимо 
осознать методологическую ограниченность и догматизм достаточно большого числа научных публикаций в прошлом, 
боязнь постановки новых проблем, предельное отстранение от реальной правоприменительной практики, особенно в 
сфере политических и конституционных отношений. 
Главная задача курса состоит в том, чтобы раскрыть исторические закономерности развития и методологические 
основания юридической науки, понять ее специфику и существенные отличия от философии права и социологии, 
которые также изучают и осмысливают явления правовой действительности. Поскольку курс рассчитан на познание 
истории науки, следует уделять внимание не только тем идеям и концепциям, которые выдержали испытание временем, 
но и заблуждениям, ошибкам юридической теории, особенно тем из них, которые имеют исключительно научную 
природу и не связаны с конкретной политической ситуацией в стране и преходящей идеологической конъюнктурой. 
Тематика вопросов, вынесенных для обсуждения на практических занятиях, сформулирована достаточно широко. 
Аспирант может сам выбрать тему своего выступления на практическом занятии с учетом своих научных или 
практических интересов. Целесообразно на занятиях делать обзоры современных научных публикаций, выделять среди 
них особо важные и интересные.
Главная сложность, которая поджидает аспирантов в изучении этого курса, состоит в освоении языка научных дискуссий. 
Он постоянно меняется в зависимости от того, какой методологии придерживается автор и какие идеи и категории 
приобрели во время написания научной работы особую популярность. 
Выступления на занятиях должны обсуждаться и оцениваться, в том числе самими аспирантами. Как это часто бывает, 
оценки и высказываемые мнения замещают собою научную позицию, что нежелательно: в науке лишь те оценки имеют 
ценность, которые опираются на систему аргументов и вписаны в концептуальную схему, без которой не обходится ни 
одно научное описание предмета. Необходимо развивать в себе способность к рефлексии и чувствительность к 
нарративной проблематике, т.е. осознанию того, как говорится о том или  ином явлении и почему выбор пал на те или 
иные выразительные средства. Любое понятие в науке претендует на статус научной категории, т.е. оно указывает не 
только на то или иное явление, но и на систему представлений, в рамках которой это явление может быть изучено.

Методические рекомендации преподавателю
В условиях малого объема практических занятий возрастает их значение  и, соответственно, роль преподавателя в 
организации оптимального режима совместного обсуждения предложенных тем. Методически было бы неоправданно 
наблюдать дискуссию со стороны, предоставляя аспирантам неограниченное время для высказывания собственных 
суждений.  Дискуссии имеют плодотворный результат лишь в той мере, в которой поиск правильных решений опирается 
на методологию научного исследования, а не представляет собой стихийный процесс ответов «наугад». В 
юриспруденции недопустимо подменять правовую квалификацию собственными произвольными оценками. 
Преподаватель должен оценивать не только содержание ответа, замечаний, комментариев, высказываемых на 
практическом занятии, но и тональность ответов, формируя у студентов навык уважения к оппоненту и к непонятому как 
таковому, пресекая попытки латентной, завуалированной инвективы.  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

25 июня 2021 года, протокол ученого совета 
университета №12
Сертификат №: 16 f1 7b 20 00 01 00 00 03 6a
Срок действия: с 11.05.21г. по 11.05.22г.
Владелец: первый проректор - проректор по 
научно-исследовательской работе
А.Б. Прокофьев

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Код плана 40.06.01(12.00.15)-2021-О-3г-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

40.06.01 Юриспруденция

Профиль (программа) Гражданский процесс; арбитражный процесс

Квалификация (степень) Исследователь. Преподаватель-исследователь

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б3

Шифр дисциплины (модуля) Б3.В(Н).02

Институт (факультет) Отдел аспирантуры и докторантуры

Кафедра гражданского процессуального и предпринимательского 
права

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2, 3 курсы, 2, 4, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой), 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2021



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1538 от 05.12.2014. Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2014 № 
35395

Составители:

доктор юридических наук, профессор А. В. Юдин

Заведующий кафедройгражданского процессуального и предпринимательского права

доктор юридических 
наук, профессор
А. В. Юдин

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права.
Протокол №33/1 от 28.05.2021.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень подготовки 
кадров высшей квалификации
40.06.01 Юриспруденция (Гражданский процесс; арбитражный процесс)  А. В. Юдин



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование и развитие  способности аспирантов к организации и квалифицированному проведению 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юридических наук, в частности, гражданского и 
арбитражного процесса,  и формирование у него  высокого интеллектуального,  общекультурного уровня и  развитого 
правосознания.
Задачи: 
– формирование систематизированных профессиональных знаний и представлений о современных способах поиска и 
анализа  нормативных и научных источников, в том числе с помощью использования 
информационно-коммуникационных технологий в области юриспруденции, в частности в области гражданского и 
арбитражного судопроизводства;
- формирование систематизированных профессиональных знаний и представлений о парадигме научного познания и 
основах научной критики в области юриспруденции, о современных методологических подходах к изучению, анализу и 
интерпретации  правовых явлений  и правоприменительной практики в области гражданского и арбитражного 
судопроизводства; 
- формирование систематизированных профессиональных знаний и представлений о принципах развития предмета 
исследования в области гражданского и арбитражного судопроизводства, его логической определенности, исторической 
конкретности и диалектической связи между логическим и историческим способами познания; 
– выработка умения выбирать и применять в профессиональной деятельности современные, научно обоснованные 
методы исследования;
- выработка умения строить критику научных исследований,  соблюдая культуру научного исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
- выработка умения осуществлять поиск и оценку нормативных и  юридических научных источников, статистических и 
эмпирических данных, формировать источниковую базу исследования в области гражданского и арбитражного 
судопроизводства; 
- выработка умения применять научные методы познания деятельности субъектов гражданского и арбитражного 
судопроизводства и возникающих при этом правоотношений в целях их самостоятельного изучения и анализа; 
- выработка умения осуществлять нормативное моделирование и прогнозирование развития 
гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства; квалифицированно проводить научные 
политико-правовые исследования в области гражданского и арбитражного судопроизводства;
– выработка умения на основе современных методологических подходов осуществлять анализ и интерпретацию  
научных источников в области гражданского и арбитражного процесса;
- развития навыков определения  набора методов научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
- развитие навыков критики научных исследований,  соблюдая культуру научного исследования в области 
юриспруденции;
– развитие навыков планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки выводов;
– развитие навыков применения современных научных методов анализа, оценки репрезентативности, достоверности и 
информативности научных источников, статистических и эмпирических данных в области гражданского и арбитражного 
судопроизводства; 
- развитие навыков  использования комплекса философских, общенаучных и специально-юридических методов 
исследования в области гражданского и арбитражного процесса, их результативного и эффективного применения с 
получением обладающих новизной и социально значимых результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 владением методологией 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции

Знать парадигмы научного познания в области юриспруденции.
Уметь применять методы научных исследований в области 
юриспруденции.
Владеть навыками определения  набора методов научного 
исследования в области юриспруденции



ОПК-2 владением культурой научного 
исследования в области 
юриспруденции, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-коммуникацион
ных технологий

Знать основы научной критики  исследования в области 
юриспруденции, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий.
Уметь строить критику научных исследований,  соблюдая 
культуру научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий.
Владеть навыками критики научных исследований,  соблюдая 
культуру научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий  

ПК-1 Способность к самостоятельному 
проведению 
научно-исследовательской 
работы и получению научных 
результатов в области 
общественных отношений в 
сфере гражданского и 
арбитражного судопроизводства, 
исполнительного производства, 
как в Российской Федерации, так 
и в зарубежных государствах, их 
правовой регламентации в 
историческом развитии, 
современном состоянии и 
перспективах регулирования; в 
области защиты прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, 
связанных с гражданским 
судопроизводством в сфере 
правоохранительной 
деятельности государства и 
альтернативных 
государственному 
судопроизводству формах

Знать: Принципы развития предмета исследования в области 
гражданского и арбитражного судопроизводства, его 
логической определенности, исторической конкретности и 
диалектической связи между логическим и историческим 
способами познания,  общенаучные подходы: системный, 
генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, 
теоретического моделирования, культурно-исторического 
анализа, исторической реконструкции, аналогии, 
экстраполяции, юридической интерпретации и другие 
исследовательские средства современной 
социогуманитаристики. 
Уметь: формировать источниковую базу исследования, 
применять научные методы познания деятельности субъектов 
гражданского и арбитражного судопроизводства и 
возникающих при этом правоотношений в целях их 
самостоятельного изучения и анализа; осуществлять 
нормативное моделирование и прогнозирование развития 
гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 
законодательства; квалифицированно проводить научные 
политико-правовые исследования в области гражданского и 
арбитражного судопроизводства. Код У2 (ПК-2). 
Владеть: комплексом философских, общенаучных и 
специально-юридических методов исследования в области 
гражданского и арбитражного процесса, применяя их 
результативно (эффективно, то есть с получением обладающих 
новизной и социально значимых результатов). Код В1 (ПК-2)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Методология научных исследований

Методология научных исследований, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 ОПК-2 Методология научных исследований

Методология научных исследований, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3 ПК-1
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук

Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 18 ЗЕТ
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения   (7 час.)
Определение наиболее эффективных методов поиска и систематизации  нормативных и научных источников, 
статистических данных по выбранной проблематике исследования в области гражданского и арбитражного  процесса и 
криминалистики. (20 час.)
Освоение информационно-коммуникативных технологий для поиска нормативных, научных источников и 
статистических данных по проблемам гражданского и арбитражного процесса. Изучение ресурсов научной электронной 
библиотеки, поиск журналов по направлению «Гражданский и арбитражный процесс»  (30 час.)
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в 
научных мероприятиях (50 час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (20 час.)
Традиционные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности кафедры на текущий год. Ознакомление: с ведущими 
российскими периодическими научными изданиями и научной литературой по проблематике исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)
Поиск, обработка, систематизация нормативных и научных источников, статистических данных о состоянии 
правоприменительной практики по выбранной проблематике в области гражданского и арбитражного процесса. (30 час.)
Изучение научной литературы по   проблемам гражданско-процессуальной  и арбитражно-процессуальной науки, (44 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
Характеристика сформированной информационной базы исследования и  современного состояния исследуемой 
проблемы. Уточнение дальнейшего направления научно-исследовательской деятельности (3 час.)
Традиционные
Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности. (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения   (7 час.)
Определение наиболее эффективных методов получения, анализа и оценки эмпирических данных. Разработка методов 
проведения исследования состояния правоприменительной практики в соответствии с выбранной проблематикой. 
Проведение эмпирического исследования и обобщение его результатов (50 час.)
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 
утвержденный ВАК; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в научных мероприятиях (64 
час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (30 час.)
Традиционные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности кафедры  на текущий год; с ведущими российскими 
периодическими научными изданиями и научной литературой по смежным областям исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)



Изучение,  анализ и интерпретация информации о состоянии нормативного регулирования, научной разработанности 
выбранной проблематики исследования в области гражданского и арбитражного  процесса. Формирование 
концептуальной основы научного подхода к решению проблем в  выбранной  области исследования (50 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Активные и интерактивные
Корректировка плана диссертации. Формулирование выводов и предложений  по дискуссионным вопросам  выбранной 
темы.  Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика (плана) проведения 
научно-исследовательской деятельности (3 час.)
Традиционные
Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности. (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 5 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 211 час.
Активные и интерактивные
Подготовка необходимых материалов для представления результатов научно-исследовательской деятельности: рукописи 
статьи по теме диссертационного исследования в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень, 
утвержденный ВАК; тезисов выступлений на научных мероприятиях, заявки на участие в научных мероприятиях (80 
час.)
Апробация результатов научного исследования в ходе участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, 
семинарах, круглых столах и др. мероприятиях по профилю обучения)   (30 час.)
Традиционные
Ознакомление: с планом научно-исследовательской деятельности кафедры на текущий год;с ведущими российскими 
периодическими научными изданиями и научной литературой по смежным областям исследования; с научными 
мероприятиями в рамках отчетного периода  (10 час.)
Уточнение плана мероприятий по апробации результатов научно-исследовательской деятельности на отчетный период 
обучения  (9 час.)
Обобщение результатов анализа концепции научного исследования  выбранной проблемы, нормативной регламентации и 
правоприменительной практики в рамках исследуемой проблематики (82 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 5 час.
Традиционные
Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности. (2 час.)
Обсуждение результатов научно-исследовательской деятельности (3 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение заданий, 
выданных научным руководителем, анализ профессионально-ориентированных ситуаций.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме индивидуальных консультаций аспирантов с научным 
руководителем.
 Активные обучающие технологии реализуются в форме: выполнения индивидуального плана работы аспиранта.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:Специальное помещение для групповых и индивидуальных 
консультаций: специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; выходом в сеть Интернет, доской;  специальное помещение, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация: Специальное помещение для текущего контроля и промежуточной 
аттестации:• специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.При проведении 
промежуточной аттестации по НИРтакже используется презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 
учебно-наглядные пособия (презентационные материалы).
3. Самостоятельная работа:
Специальное помещение для самостоятельной работы: специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Архиватор 7 Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
2. Правовая наука и юридическая идеология России: энциклопедический словарь биографий и автобиографий : учебник / 
отв. ред. В.М. Сырых ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 
2015. - Т. 4. (1965 — 1 января 2011 г .). - 1056 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439616
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 
В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
2. Правовой статус личности : учебное пособие / сост. Э.Ю. Балаян ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : КемГУ, 2018. - 225 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495249
3. Философия права : учебное пособие / А.А. Головина, М.В. Залоило, Д.А. Пашенцев и др. ; отв. ред. Н.Н. Черногор, 
О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - 
Москва : Статут, 2018. - 224 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
4. Каргин, В. Р. Лабораторный практикум по курсу "Методология научных исследований" [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
5. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова, А.А. Плетухина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2015. - 222 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457972

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 ГАС РФ "Правосудие" https://sudrf.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основной формой деятельности аспирантов при осуществлении научно-исследовательской деятельности является 
самостоятельная работа с консультациями у научного руководителя, обсуждением основных этапов исследования, 
апробации и представления результатов научно-исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа аспирантов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в рамках формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
    Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности аспирантов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки “двойной подготовки” - 
личностного и профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
- для овладения знаниями: ознакомление с планами научно-исследовательской деятельности кафедры, института и 
университета; изучение отечественных и зарубежных научных изданий по юридическим наукам и смежной 
проблематике; работа со справочной литературой и нормативными документами; изучение библиографических баз 
данных по научной периодике в сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: формирование и уточнение плана мероприятий по апробации результатов 
научно-исследовательской деятельности на отчетный период обучения; 
- для формирования умений и навыков: подготовка тезисов выступлений (докладов) на научных мероприятиях; 
апробация результатов научно-исследовательской деятельности на научных мероприятиях; подготовка научных 
публикаций (3 статьи за период обучения в аспирантуре) по теме диссертационного исследования в рецензируемых 
научных изданиях, включенных в перечень, утвержденный ВАК. 
Контролируемая аудиторная  самостоятельная работа направлена на углубление и систематизацию знаний аспиранта, 
развитие аналитических навыков по проблематике  гражданского и арбитражного процесса. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения аспирантом индивидуального 
задания научного руководителя в рамках проводимой консультации с обсуждением и коррекцией результатов 
выполненного задания  с целью определения цели, задач осуществляемой в отчетном периоде научно-исследовательской 
деятельности, средств и этапов решения данных задач. 
Задания и вопросы, решаемые в рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы:
Во втором семестре:
1.  Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности.
2.  Характеристика сформированной информационной базы исследования и  современного состояния исследуемой 
проблемы. Уточнение дальнейшего направления научно-исследовательской деятельности.
В четвертом семестре:
1.  Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности.
2.  Корректировка плана диссертации. Формулирование выводов и предложений  по дискуссионным вопросам  
выбранной темы.  Составление и выдача аспиранту индивидуального задания и рабочего графика (плана) проведения 
научно-исследовательской деятельности.
В шестом семестре:
1.  Определение направленности научно-исследовательской деятельности. Составление и утверждение  индивидуального 
задания и рабочего графика (плана) проведения аспирантом  научно-исследовательской деятельности.
2.  Обсуждение результатов научно-исследовательской деятельности.
Индивидуальное задание и  рабочий график (план) проведения научно-исследовательской деятельности определяет 
содержание соответствующей деятельности аспиранта на текущий учебный период.  
Результаты обсуждения выполненного индивидуального  задания, соблюдения аспирантом рабочего графика (плана) 
научно-исследовательской деятельности  отражаются в содержании соответствующего раздела Индивидуального 
учебного плана аспиранта, форма которого установлена локальными нормативно-правовыми актами университета, 
регулирующими подготовку аспирантов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
1.  Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в области научного исследования, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык в научной деятельности, а также дает возможность вести научную 
деятельность в иноязычной среде.
Задачи:
1.  Развитие навыков академической коммуникации во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 
письмо).
2.  Развитие коммуникативно-когнитивной автономии аспирантов для осуществления самостоятельной работы по 
повышению уровня владения иностранным языком для академических целей, а также для осуществления научной и 
профессиональной деятельности на иностранном языке.
3.  Овладение нормами иноязычного этикета в научной сфере.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способность к самостоятельному 
проведению 
научно-исследовательской 
работы и получению научных 
результатов в области 
общественных отношений в 
сфере гражданского и 
арбитражного судопроизводства, 
исполнительного производства, 
как в Российской Федерации, так 
и в зарубежных государствах, их 
правовой регламентации в 
историческом развитии, 
современном состоянии и 
перспективах регулирования; в 
области защиты прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, 
связанных с гражданским 
судопроизводством в сфере 
правоохранительной 
деятельности государства и 
альтернативных 
государственному 
судопроизводству формах

ЗНАТЬ: 
фундаментальные теоретические основы арбитражного и 
гражданского процессуального права, определение науки и 
научного исследования как системы знаний и деятельности, 
основы общенаучных методов познания, методов 
моделирования

УМЕТЬ: 
планировать и реализовать научный план, управлять 
собственной мотивацией и собственной деятельностью, 
направленной на организацию научного исследования, 
сформулировать проблему, цель, задачу исследования, рабочую 
гипотезу; составить план исследований; отрецензировать 
любой научный труд; правильно представить полученные 
результаты и защитить их.

ВЛАДЕТЬ: 
навыками мотивации к различным видам деятельности, 
самоконтроля и самооценки результатов деятельности, 
современными компьютерными технологиями, применяемыми 
при обработке результатов научных исследований.



УК-4 готовностью использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и иностранном 
языках

1.Знать: 
методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;
стилистические особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной форме на 
государственном и иностранном языках

2.Уметь: 
следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках

3.Владеть: навыками анализа научных текстов на 
государственном и иностранном языках;
навыками критической оценки эффективности различных 
методов и технологий научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках;
различными методами, технологиями и типами коммуникаций 
при осуществлении профессиональной деятельности на 
государственном и иностранном языках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Подготовка научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

2 УК-4 Иностранный язык, 
Методология научных исследований

Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентаций, использование визуальных и видеоматериалов (4 час.)
Традиционные
Виды, типы и формы проведения  презентации (4 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Академическая карьера и формы научной коммуникации  (4 час.)
Участие в научной конференции  (4 час.)
Традиционные
Научные  публикации  (статьи, тезисы, авторефераты диссертаций) (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Критический подход к анализу  научной литературы   (2 час.)
Традиционные
Написание сопроводительного письма  (4 час.)
Написание резюме  (2 час.)
Написание эссе  (2 час.)
Виды и структура научных публикаций  (2 час.)
Аннотация  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Технология интерактивного коллективного взаимодействия (собеседование, групповое обсуждение презентации 
доклада по проекту);
2.  Технология проблемного обучения (эссе, проект);
3.  Встречи, мастер-классы иностранных и отечественных экспертов и специалистов в области академической 
коммуникации.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения занятий семинарского типа, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на колесах, компьютер 
“процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
2.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Корпус № 22, этаж № 3, № 305, специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска на 
колесах, компьютер “процессор IntelCeleronN3050 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ HDD” –15шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
3.  Самостоятельная работа:
Корпус № 22в, этаж № 1, Л-20,  помещение для самостоятельной работы, оборудованное мебелью для самостоятельной 
работы (49 посадочных мест): столы, стулья для обучающихся; компьютер Lenovo“процессор Intel(R) Celeron(R) 
CPUN3050@1.60GHz1.60GHz 4 ГБ , 465,76 ГБ HDD” – 5 шт.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С") ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.   Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Armer, T. Cambridge English for Scientists [Текст] : [student`s book with 2 Audio CDs : intermediate to uppe intermediate 
level (B1-B2)]. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2012. - 128 p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Открытый ресурс
3 Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических знаний, умений и навыков для эффективного 
выполнения функциональных обязанностей преподавателей высшей школы.
Задачи: систематизировать психологические знания об общих и индивидуально-типологических различиях в развитии и 
саморазвитии когнитивной, мотивационной, эмоциональной, волевой, поведенческой и других сферах личности 
студента, об особенностях адаптации к обучению в вузе; изучить педагогические и психологические основы обучения в 
высшей школы; сформировать навыки принятия педагогически целесообразных решений с учетом 
индивидуально-психологических особенностей студентов; проанализировать особенности протекания 
учебно-познавательной деятельности студентов и  рассмотреть условия ее интенсификации; сформировать умения 
решать педагогические задачи в условиях образовательного пространства высшей школы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования

знать: закономерности и механизмы организации учебного 
процесса в вузе; особенности протекания и способы 
активизации учебно-познавательной деятельности студентов;
уметь: выбирать адекватные способы планирования и 
проведения учебных занятий в вузе; давать психологическую 
характеристику личности, студенческой группе; 
организовывать эффективную работу в малых группах;
владеть: навыками организации учебного процесса в вузе с 
учетом его психолого-педагогических закономерностей.

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области гражданского и 
арбитражного процесса

знать: психологические особенности деятельности студентов и 
преподавателей вуза;
уметь: активизировать познавательную деятельность студентов, 
интерпретировать их психические состояния;
владеть: средствами педагогической деятельности для решения 
образовательных и профессиональных задач в области 
гражданского и арбитражного процесса.

УК-6 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, особенности способы реализации при 
решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда;
уметь: формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций 
развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей;
владеть: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их 
развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-5

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-6
История и философия науки, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы

Педагогическая практика, 
История и философия науки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся  (4 час.)
Традиционные
Психолого-педагогические аспекты обучения в высшей школе  (4 час.)
Психологический анализ деятельности студентов  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Влияние индивидуально-типологических особенностей обучающихся на успешность обучения в вузе  (4 час.)
Развитие мотивационной сферы в студенческом возрасте. Мотивация учебной деятельности студентов. Деятельность 
преподавателя по формированию внутренних мотивов учебной деятельности у студентов и созданию положительного 
эмоционального настроя в учебном процессе  (4 час.)
Социально-психологическая структура студенческой группы. Преподаватель высшей школы как субъект управления 
групповой динамикой  (4 час.)
Традиционные
Методы, средства и формы обучения в вузе  (4 час.)
Методы активизации познавательной деятельности студентов  (4 час.)
Психологические особенности личности студента и преподавателя высшей школы. Типологии личности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Влияние эмоциональных процессов на эффективность учебной деятельности обучающихся.  Волевая регуляция 
поведения и деятельности обучающихся  (4 час.)
Средства, методы и формы педагогического воздействия на личность обучающегося  (4 час.)
Психологические особенности деятельности преподавателя высшей школы (4 час.)
Психология эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в современном вузе  (4 час.)
Традиционные
Изучение теоретического материала по теме «Объект, предмет, цели и задачи педагогики высшей школы. 
Категориальный аппарат педагогики высшей школы, ее функции»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Современные образовательные технологии в вышей школе. 
Психолого-педагогические особенности применения активных методов обучения в вузе»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Приемы активизации познавательных процессов студентов»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Методы и приемы формирования профессиональной направленности 
личности студента»  (4 час.)
Изучение теоретического материала по теме «Оптимизация параметров социально-психологического состояния учебной 
студенческой группы. Развитие потенциала личности студента, включенной в учебную студенческую группу»  (4 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 4.   Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - Москва : Логос, 2012. 
- 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
2. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.
3. Никулина, И. В. Педагогическая конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
4. Педагогика и психология высшей школы  : учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 544с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы  : учебное пособие [для вузов]. - Москва.: Логос, 2013. - 466 
с.
2. 1.   Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 446 
с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
3. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. 
Засобина, Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 231 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
4. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
5. Психология и педагогика высшей школы [Текст] : [учеб. для вузов]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 621 с.
6. Смирнов, С. Д. Психология и педагогика для преподавателей высшей школы  : [учеб. пособие для слушателей системы 
подгот. и повышения квалиф. преподавателей]. - М..: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 423 с.
7. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - 379 с.
8. Педагогика и психология высшей школы  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 512 с

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier (Freedom 
Collection)

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1699-01024

4 База данных Questel Orbit компании Questel Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1730-01024

5 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над докладами и выполнении аналитических 
работ следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем доклада должен не 
превышать 4-5 страниц  печатного текста.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. 
Практические занятия представлены в форме семинарских занятий (закрепление пройденного материала в виде 
групповых дискуссий) и практикумов (разбор практических ситуаций, работа в малых группах).
Самостоятельная работа обучающихся по изучению дисциплины проводится для закрепления полученных знаний и 
выработки необходимых навыков решения психолого-педагогических проблем в профессиональной области. 
Консультации, требующие личной встречи обучающегося с преподавателем, осуществляются на кафедре теории и 
методики профессионального образования в дни и часы, отведенные преподавателем на данный вид работы.
Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку  качества получаемых обучающимися знаний, 
умений и освоенных компетенций по всем изучаемым  темам. Проводятся следующие виды текущего контроля: 
словарная, терминологическая работа; проверка терминологического словаря по изученным темам; использование 
тестовых заданий; собеседование по темам; мозговой штурм; эссе;  обзор научных статей; разработка и защита  проекта; 
кейсы.  Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета с оценкой. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы практических занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основная цель дисциплины - формирование и развитие компетенций, определяющих готовность и способность 
аспирантов к подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс.
Важнейшими задачами дисциплины являются: 
формирование устойчивой способности к систематизации, критическому анализу и оценке современных научных 
достижений (концепций, теорий и т.д.), генерированию и продуцированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач в области гражданского процессуального права, а равно в междисциплинарных областях; 
формирование готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач; 
формирование способности к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции;
формирование способности давать глубокую аналитическую оценку и системное толкование текущего состояния 
законодательства в сфере гражданского процессуального права, определять тенденции и перспективы его развития, в том 
числе для целей дачи заключений правовой экспертизы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве

знать:
концептуальные основы современных методов исследования 
юридических наук;
уметь:
применять современные методы, видоизменять и разрабатывать 
новые методы исследования в области юриспруденции;
владеть:
системой современных методов и навыками разработки новых 
методов исследования в области юриспруденции

ПК-1 Способность к самостоятельному 
проведению 
научно-исследовательской 
работы и получению научных 
результатов в области 
общественных отношений в 
сфере гражданского и 
арбитражного судопроизводства, 
исполнительного производства, 
как в Российской Федерации, так 
и в зарубежных государствах, их 
правовой регламентации в 
историческом развитии, 
современном состоянии и 
перспективах регулирования; в 
области защиты прав, свобод и 
охраняемых законом интересов, 
связанных с гражданским 
судопроизводством в сфере 
правоохранительной 
деятельности государства и 
альтернативных 
государственному 
судопроизводству формах

знать: 
сущность, содержание и взаимосвязь основных научных 
течений, направлений, концепций и понятий (категорий) в 
сфере гражданского процессуального права;
общенаучные и специальные методы исследования 
доктринальных разработок в сфере гражданского 
процессуального права;
уметь:
выбирать и применять методы исследования доктринальных 
разработок в сфере гражданского процессуального права 
формулировать и обосновывать новые научные решения в 
указанной сфере;
владеть: 
методами и технологией систематизации и аналитической 
оценки теоретических конструкций и положений в сфере 
гражданского процессуального права, а также методами 
разработки новых научных решений в указанной сфере



ПК-2 Способность к выявлению 
взаимосвязей между различными 
процессами и явлениями, 
выработке и обоснованию 
управленческих решений в 
сфере юриспруденции

знать: 
сущность, содержание, генезис и взаимосвязь основных 
институтов законодательства в сфере 
гражданскогопроцессуального права, а также основные 
направления законопроектной деятельности в данной сфере; 
методы толкования и моделирования законодательных 
конструкций и положений в сфере гражданского 
процессуального права;  
уметь: 
определять социально-экономические, юридические и иные 
предпосылки появления и развития институтов и положений 
законодательства в сфере гражданского процессуального права; 
выбирать и применять методы анализа институтов и положений 
законодательства в сфере гражданского процессуального права;
владеть: 
методами и технологией аналитической оценки состояния и 
перспектив развития законодательства в сфере гражданского 
процессуального права

ПК-3 способностью самостоятельно 
формулировать новые задачи 
прикладных и теоретических 
юридических исследований, 
использовать результаты 
исследований, знание 
закономерностей и тенденций 
развития для совершенствования 
деятельности 
правоохранительных органов, 
судов, альтернативных способов 
разрешения споров

знать: 
методы и технологии проведения правовой экспертизы по 
вопросам толкования и применения законодательства в сфере 
гражданского процессуального права;
уметь:
выбирать и применять методы осуществления экспертной 
деятельности, связанной с толкованием и применением 
законодательства в сфере гражданского процессуального права; 
владеть: 
навыками сбора, обработки, систематизации и анализа 
информации для целей проведения правовой экспертизы по 
вопросам толкования и применения законодательства в сфере 
гражданского процессуального права; 
технологией проведения и формализации результатов правовой 
экспертизы по вопросам толкования и применения 
законодательства в сфере гражданского процессуального права

УК-1 способностью к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях

знать:
методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях;
уметь:
анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов;
при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений;
владеть:
навыками анализа методологических проблем, возникающих 
при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях;
навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений и результатов деятельности по решению 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях



УК-3 готовностью участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских коллективов 
по решению научных и 
научно-образовательных задач

знать:
особенности представления результатов научной деятельности 
в устной и письменной форме при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах;
уметь:
следовать нормам, принятым в научном общении при работе в 
российских и международных исследовательских коллективах с 
целью решения научных и научно-образовательных задач;
осуществлять личностный выбор в процессе работы в 
российских и международных исследовательских коллективах, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой, коллегами и обществом;
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;
технологиями оценки результатов коллективной деятельности 
по решению научных и научно-образовательных задач, в том 
числе ведущейся на иностранном языке;
технологиями планирования деятельности в рамках работы в 
российских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач;
различными типами коммуникаций при осуществлении работы 
в российских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 УК-1 История и философия науки

История и философия науки, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

2 УК-3 Иностранный язык

Иностранный язык, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

3 ОПК-3

Методология научных исследований, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации)

4 ПК-1

Научно-исследовательская  
деятельность, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы научной коммуникации на 
иностранном языке, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс



5 ПК-2

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс

6 ПК-3

Альтернативное разрешение споров, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации), 
Аудиторская деятельность в Российской 
Федерации, 
Гражданский процесс; арбитражный 
процесс



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 114 ЗЕТ
Объём дисциплины: 21,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 749 час.
Активные и интерактивные
Анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной работе; формулирование целей и 
задач исследования (50 час.)
Определение темы научно-квалификационной работы (диссертации) и обоснование ее актуальности (20 час.)
Разработка предварительного плана научно-квалификационной работы (диссертации) (30 час.)
Поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных источников по теме диссертации. Формирование 
библиографического списка по направлению исследования (649 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Формулирование целей и задач исследования; формирование плана научно-квалификационной работы (диссертации) (25 
час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 17,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 610 час.
Активные и интерактивные
Выявление и классификация источников по теме исследования (30 час.)
Критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач (50 час.)
Определение возможных методологических подходов к решению поставленных в диссертации задач. Определение 
категориально-понятийного аппарата исследования (55 час.)
Написание первой главы научно-квалификационной работы (диссертации) (475 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Определение категориально-понятийного аппарата исследования (20 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 18 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 623 час.
Активные и интерактивные
Формирование и анализ источниковой базы научно-квалификационной работы (400 час.)
Написание второй главы научно-квалификационной работы (диссертации) (223 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Методология научного исследования (25 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 12 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 414 час.
Активные и интерактивные
Написание третьей главы научно-квалификационной работы (диссертации).  (207 час.)
Традиционные
Оформление текста научно-квалификационной работы (диссертации) (207 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Формулирование основных диссертационных выводов и предложений (18 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 30 ЗЕТ



Пятый семестр
Объем контактной работы: 25 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 1 055 час.
Активные и интерактивные
Обновление источников диссертационного исследования. Приведение в соответствие текста диссертационного 
исследования с обновленными источниками (500 час.)
Обсуждение текста диссертационного исследования. Устранение замечаний (500 час.)
Повторное обсуждение текста (55 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 25 час.
Активные и интерактивные
Работа над сделанными замечаниями (25 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 15 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Научно-исследовательская работа (СР): 520 час.
Активные и интерактивные
Оформление окончательного текста научно-квалификационной работы (диссертации) для представления в 
диссертационный совет (520 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка автореферата (20 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Развитие у обучающихся творческих способностей и самостоятельности сопряжено с активным использованием, прежде 
всего, проблемно-ориентированных и контекстных методов (приемов) при постановке, выполнении и контроле заданий. 
Инновационные интерактивные обучающие технологии реализуются, в частности, в форме индивидуальных и 
групповых консультаций аспирантов с научным руководителем (при собеседовании и пр.), а также при заслушивании и 
обсуждени отчетов (докладов) обучающихся на заседаниях кафедры; активные обучающие технологии реализуются в 
процессе выполнения индивидуального плана работы аспиранта.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы:
1. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- специальное помещение для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованное учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской; ноутбуком с выходом в сеть Интернет.
2. Самостоятельная работа:
- специальное помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение  для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованное учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2019 (Microsoft)

Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор 
№10-02/20 от 10.02.2020, Договор №20-02/20 от 20.02.2020, 
Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, Сублицензионный договор 
№1/21 от 18.01.2021, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019, 
Сублицензионный договор №35/21 от 19.01.2021

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. 
Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
2. Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
3. Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. 
Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. 
В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
3. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2016.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
4. Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации научного исследования : электронное учебное пособие / Т.Ю. 
Микрюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра общей 
психологии и психологии развития. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 233 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
5. Стилистика русского научного дискурса (SRND)=Stylistics of Russian scientific discourse (SRSD) : практикум / авт.-сост. 
Н.И. Гребенюк ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 138 с.  
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483812

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации http://duma.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Российская школа частного права http://privlaw.ru/ Открытый ресурс
3 ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление-21-1706-01024

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 173-П от 20.08.2020

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по специальности 12.00.15 – Гражданский процесс; 
арбитражный процесс является завершающим этапом в подготовке высококвалифицированного специалиста – 
исследователя, преподавателя-исследователя. Она представляет собой логически завершенную, самостоятельную 
научно-исследовательскую работу, обладающую научной новизной и содержащей решение задачи, имеющей значение 
для развития соответствующей отрасли знаний. 
Научно-квалификационная работа (диссертация) должна носить самостоятельный характер, что предполагает ее 
оригинальность, самостоятельность осуществления исследования. Следует помнить, что любые формы заимствования 
ранее полученных научных результатов без ссылки на автора и источник, а также цитирование без ссылки на 
соответствующее научное издание не допускаются. 
Научно-квалификационная работа должна характеризоваться логической завершенностью, что подразумевает 
целостность и внутреннее единство работы, взаимосвязанность целей, задач, методологии, структуры, результатов и 
основных положений исследования. Работа должна отличаться научной новизной, что означает постановку и решение 
проблемы, которая еще не получила достаточного освещения в научной литературе.
Подготовка научно-квалификационной работы осуществляется в течение всего срока обучения. 
Научно-исследовательская работа над диссертацией делится на несколько этапов: 
1)  определение темы научно-квалификационной работы (диссертации); обоснование актуальности темы научного 
исследования; составление индивидуального учебного плана аспиранта; разработка предварительного плана 
научно-квалификационной работы (диссертации); поиск и реферирование специальной литературы и опубликованных 
источников по теме диссертации; формирование предварительного библиографического списка по направлению 
исследования;
2)  анализ степени изученности проблемы, исследуемой в научно-квалификационной работе; формулирование цели 
исследования; постановка задач исследования; выявление и классификация источников по теме исследования; 
критический анализ существующих подходов к решению поставленных задач; определение возможных 
методологических подходов к решению поставленных в диссертации задач; определение категориально-понятийного 
аппарата исследования; написание введения к научно-квалификационной работе;
3)  формирование источниковой базы научно-квалификационной работы; работа с юридическими источниками в 
архивах, музеях, библиотеках; уточнение методологического инструментария исследования; написание первой главы 
научно-квалификационной работы; 
4)  источниковедческий анализ различных видов источников; уточнение понятийного инструментария исследования; 
написание второй главы научно-квалификационной работы; 
5)  завершение формирования источниковой базы исследований; систематизация, анализ и обобщение собранных 
материалов; написание третьей главы научно-квалификационной работы (в случае целесообразности - дополнительных 
глав); написание заключения;
6)   формулирование основных положений научно-квалификационной работы; оформление текста 
научно-квалификационной работы (диссертации); подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации).
При выборе темы учитываются ее актуальность, соответствие специализации и планам работы кафедры и университета, 
а также научные и практические интересы аспиранта. При выборе темы прежде всего следует выявить степень её 
изученности: определить, являлось ли данное событие или явление предметом научных дискуссий, какие аспекты темы 
до сих пор не нашли отражения в доктрине, какие точки зрения на проблему высказывались прежде и пр. На этом этапе 
важно установить проблемные рамки диссертационного исследования.
Предварительный план диссертации составляется на начальной стадии работы. Изучение исследовательской литературы 
дает возможность предварительно продумать содержание работы, определить ее основную цель, а также те задачи, 
решение которых должно последовательно, шаг за шагом, привести к достижению цели. Это позволяет разработать 
структуру будущей работы: каждой из поставленных задач исследования должен соответствовать раздел или подраздел 
работы – глава или параграф. 
Самостоятельной исследовательской работе должно предшествовать внимательное изучение трудов предшественников. 
Поэтому, выбрав тему диссертации, следует приступить к изучению научной литературы. Эту работу целесообразно 
начать с определения круга литературы, которая будет необходима автору для написания работы – то есть с составления 
библиографии по теме исследования. Поиск необходимой литературы будет во многом облегчен, если воспользоваться 
библиографическими указателями, а также справочными изданиями.
Библиографический материал необходимо классифицировать по проблемам. Рекомендуется выделить следующие 
разделы: 1) теоретико-методологические исследования; 2) нормативные и правоприменительные акты; 3) специальная 
литература (здесь классификацию можно делать по тематике). 
Следующим этапом подготовки научно-квалификационной работы является сбор материала: выявление опубликованных 
источников,



 поиск документов в библиотеках и т.п. Путь поиска в каждом случае индивидуален и зависит от выбранной темы 
научной работы. 
Написание научной работы рекомендуется начинать с ее основной части. Введение и заключение обычно пишутся на 
заключительном этапе работы, поскольку написание этих разделов требует высокого уровня теоретического обобщения.
В научно-квалификационной работе следует выделить несколько глав. Как правило, в главах рассматриваются крупные 
проблемы. Глава может состоять из параграфов, в которых анализируются более частные вопросы. Главы и параграфы 
должны иметь заглавия, отражающие суть проблемы. Название ни одной главы или параграфа не должно совпадать с 
названием работы в целом – это является грубейшей ошибкой. При написании глав изложение следует строить по 
следующей схеме: постановка вопроса, рассмотрение проблемы, итоги и выводы. Особое внимание следует уделить 
системе доказательств (аргументации). 
Научно-квалификационная работа должна строиться на анализе первоисточников и критическом отношении к оценкам, 
которые содержит юридическая литература. Каждый параграф и каждая глава должны заканчиваться 
аргументированными выводами, подводящими итог исследованию вопроса. Выводы должны носить обобщающий 
характер. Текст выводов по параграфам не должен дословно повторяться в выводах по главам. То же самое относится и к 
тексту заключения всей работы. Научная квалификационная работа должна быть написана с соблюдением норм 
литературного языка. 
Научно-квалификационная работа должна содержать следующие структурные элементы: 
- титульный лист; 
- содержание;
- введение, где характеризуется актуальность темы исследования, объект и предмет, содержится оценка степени 
разработанности темы исследования, постановка целей и задач исследования, характеристика источниковой базы 
исследования, обосновывается выбор методологии и методов исследования, а также формулируются положения, 
выносимые на защиту, характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
степень достоверности и апробация работы, ее структура;
- основная часть исследования, которая делится на главы и параграфы (глав должно быть не менее двух; если глава 
делится на параграфы, она должна содержать не менее двух параграфов);
- заключение, содержащее основные выводы исследования;
- список источников и литературы. 
При необходимости работа может также содержать приложения, включающие статистические выкладки, схематические 
таблицы и т.д. 
Научно-справочный аппарат научно-квалификационной работы (диссертации) оформляется в соответствии с 
Государственным стандартом РФ Р 7.0.11-2011 «Диссертация. Автореферат диссертации» и Государственным 
стандартом РФ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:повышение уровня психолого-педагогической компетентности аспирантов; формирование педагогической 
направленности аспирантов, развитие и поддержание интереса к педагогической деятельности.
Задачи: раскрытие гуманистической и культурологической сущности педагогической деятельности; ее структуры и 
функций; формирование концепции педагогической деятельности преподавателя вуза; определение основных 
требований к деятельности и личности преподавателя вуза  в условиях модернизации образования, раскрытие  роли 
профессиональной позиции преподавателя в образовательном процессе студентов;  формирование представлений о 
специфике педагогической этики и основных принципах педагогической морали; раскрытие сущности, функций и 
средств профессионально-педагогического общения; формирование мотивации аспирантов на 
профессионально-творческое саморазвитие в области педагогической деятельности в вузе на основе компетентностного 
подхода; изучение психолого-педагогических оснований педагогического взаимодействия в условиях изменяющегося 
образовательного пространства высшей школы, определение помех в деятельности преподавателя вуза с целью ее 
коррекции.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 готовностью к 
преподавательской деятельности 
по образовательным программам 
высшего образования

знать:  основные требования к деятельности и личности 
преподавателя вуза  в условиях модернизации образования;
уметь: определять типы профессиональной позиции 
преподавателя в образовательном процессе студентов
владеть: навыками создания положительного  эмоционального 
настроя в учебном процессе 

ПК-4 Готовность использовать знания 
педагогики и психологии 
высшей школы для решения 
образовательных и 
профессиональных задач в 
области гражданского и 
арбитражного процесса

знать: сущность, функции, стили педагогической деятельности  
и педагогического общения, основные проблемы 
педагогической науки и образовательной практики
уметь: определять конфликтогены в педагогическом общении и 
способы их преодоления; осуществлять отбор и использовать 
оптимальные методы преподавания, оценивания успеваемости 
обучающихся 
владеть:  средствами педагогической деятельности для 
решения образовательных и профессиональных задач   в 
области гражданского и арбитражного процесса

УК-5 способностью следовать 
этическим нормам в 
профессиональной деятельности

знать: социальные стратегии, учитывающие общепринятые 
этические нормативы, их особенности и способы реализации 
при решении  профессиональных задач
уметь: налаживать профессиональные контакты на основе 
этических норм и ценностей с целью взаимопонимания на 
основе толерантности; Осуществлять личностный выбор в 
различных профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести 
за него ответственность
перед собой и обществом
владеть: способами выявления и оценки этических, 
профессионально значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития



УК-6 способностью планировать и 
решать задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

знать: содержание процесса целеполагания 
профес-сионального и личност-ного развития, его осо-бенности 
и способы реализации при решении профессиональных за-дач, 
исходя из этапов карьерного роста и тре-бований рынка труда; 
уметь: осуществлять личност-ный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за него 
ответственность перед собой и обществом; владеть: способами 
выявления и оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и путями достижения 
более высокого уровня их развития

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-5

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Иностранный язык, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4

Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
Культура устной и письменной речи 
преподавателей вуза, 
Методика проектирования 
образовательного процесса, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 УК-5 История и философия науки
История и философия науки, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 УК-6
История и философия науки, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы

Педагогическая практика, 
История и философия науки, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Основы педагогики и психологии 
высшей школы, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
.Сущность, структура, виды и функции профессионально-педагогической деятельности  (4 час.)
Требования к деятельности и личности преподавателя вуза  (4 час.)
Профессионально важные качества преподавателя вуза  (4 час.)
Педагогическая этика (4 час.)
Конфликты в деятельности преподавателя вуза (4 час.)
Педагогическая этика (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Деформация человека в сфере образования  (6 час.)
Профессиональное мастерство преподавателя вуза  (4 час.)
Критерии эффективности педагогической деятельности (2 час.)
Индивидуальный и профессиональный имидж преподавателя вуза  (4 час.)
Индивидуальный стиль педагогической деятельности  (4 час.)
Речевая культура преподавателя вуза  (6 час.)
Педагогическая техника: тренинг коммуникативной компетентности  (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Характеристика, перспективы , основные тенденции развития высшего образования  (4 час.)
Методы и формы саморазвития преподавателя вуза  (4 час.)
Концепции развития педагогического профессионализма (4 час.)
Методы преподавания и оценивания достижений учащихся  (4 час.)
Помехи в деятельности преподавателя вуза  (2 час.)
Контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение тестов, участие в орг-деятельностных 
играх.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия:
- специальное помещение для проведения занятий лекционного типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
 
2.  Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную среду Самарского университета.
 
3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- специальное помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованной учебной 
мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Практические занятия:
- специальное помещение для проведения занятий семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– специальное помещение для индивидуальных и групповых консультаций, оснащенное презентационной техникой 
(проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
2. Никулина, И.В. Психологические особенности студенческого возраста  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 100 с.
3. Никулина, И.В. Психология профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы  : учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 163 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: Psychology and pedagogy : учебник для студентов вузов / А.М. Столяренко. 
- 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : ил., схем. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 
978-5-238-01679-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446437
2. Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма : учебник / В.Д. Самойлов. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 207 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02416-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448168
3. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : учебное пособие / А.А. 
Афашагова ; Адыгейский государственный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 187 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
4. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для магистрантов / Б.Р. 
Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. При работе над эссе следует самостоятельно проводить 
анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного 
текста.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Практические задания рекомендуется 
выполнять с применением проекционной техники для наглядности изучаемых информационных и коммуникационных 
технологий, группового отслеживания и обсуждения результатов работы, для своевременного выявления ошибок и их 
устранения, для демонстрации применения интерактивных технологий во время учебных занятий, выявления их плюсов 
и минусов.
Контроль самостоятельной работы осуществляется посредством ресурса дисциплины в личном кабинете преподавателя 
на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Текущий контроль знаний 
завершается на отчетном занятии в виде устного ответа на контрольный (зачетный) вопрос, результатом которого 
является выставление зачета или незачета по дисциплине.  обучаемых 


