
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия права» 

 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой административного и 

экологического права. 

 Основывается на базе дисциплин: «Философия», «Теория государства и 

права». 

 Является основой для изучения следующих дисциплин: «История и 

методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Методика 

преподавания правовых дисциплин». 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний студентов о природе и 

назначении государства и права в широком контексте общественных 

отношений и исторического опыта; формирование у студентов знаний об 

идеальных моделях развития государства и права; воспитание осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой 

действительности с позиций нравственности и гражданского долга. 

Задачи: обобщенное изложение основных тем курса, обеспечение 

студентов необходимыми знаниями для самостоятельного изучения учебного 

материала; ознакомление студентов со спецификой предмета «Философия 

права»; уяснение студентами места философии права в системе философии и 

юриспруденции; доведение студентам типологии философских концепций 

права; ознакомление студентов с философско-правовыми взглядами 

Древнего Мира и Средневековья, философско-правовыми учениями в 

Западной Европе; разъяснение основных теоретико-правовых идей и 

взглядов, сложившихся в современной философии права; уяснение 

студентами сущностных характеристик правовой реальности, а также 

правовой деятельности как способа бытия правовой реальности; раскрытие 

взаимосвязи права и закона, права и власти, права и правопорядка; уяснение 

студентами выводов философов права о приоритетной роли и важнейшем 

значении правовой культуры для дальнейшего развития современного 

общества; доведение студентам характеристики права как свободы, равенства 

и справедливости; овладение студентами основных теоретико-правовых и 

философских понятий и категорий, являющихся основополагающими в 

системе юридических знаний; овладение навыками применения философских 

принципов и законов, форм и методов познания в юридической 

деятельности; овладение навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового анализа. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

(УК-1) и профессиональных компетенций (ПК-7) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и задачи философии права  

Тема 2. Философско-правовые взгляды Древнего мира и Средневековья 

Тема 3. Философско-правовые учения в Западной Европе в XV – XVIII 

столетиях 

Тема 4. Философия права XIX-XX столетий 

Тема 5. Правовая реальность, ее сущностные характеристики  

Тема 6. Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности 

Тема 7. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие 

Тема 8. Право и власть, право и правопорядок. Правовая культура 

Тема 9. Концепция общего блага и его философско-правовое значение 

Тема 10. Право как свобода, равенство и справедливость 

Тема 11. Гносеология права. Антропологические основы права  

Тема 12. Герменевтика и толкование законов 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История и методология юридической науки» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного права и историко-

правовых дисциплин.  

Основывается на базе дисциплин: «Судебная риторика», «Философия 

права», «Основные концепции криминологической науки». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Методика 

преподавания правовых дисциплин», «Актуальные проблемы 

предупреждения современной преступности», «Актуальные проблемы 

судоустройства», подготовки и написания научно-исследовательской работы, 

магистерской диссертации.  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о 

методах научного познания и способах организации научных исследований; 

навыков и умений, которые позволяют творчески и на верной 

методологической основе осуществлять познание политико-правовых 

явлений и процессов при осуществлении научно-исследовательской и 

педагогической профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представления об истории и закономерностях 

становления и развития юридической науки, истории организации 

юридического образования и научных юридических учреждений, 

юридических типах научного познания; особенностях методологии 

юриспруденции как самостоятельной области научного познания;  

- овладение понятийным аппаратом учебной дисциплины и умение его 

использовать;   

- изучение методики применения общих знаний по предмету и обучение 

критически анализировать научные тексты, определять использованные в 

процессе их написания методы научного познания, находить в тексте 

логические противоречия.  

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-5) и  

профессиональных компетенций (ПК-7) выпускника.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1.   Предмет и задачи курса. Понятие науки   

Предмет и задачи курса. Наука как форма познания. Наука как сфера 

культуры. Наука как социальный институт.  

Тема 2.   Генезис и развитие юридической науки     

Предпосылки для появления юридической науки. Периодизация 

развития юридической науки: первый этап развития юридической науки 



(зарождение и становление); второй этап развития юридической науки (ХIII–

ХVII вв.); третий этап развития юридической науки (ХVIII–ХIХ вв.); 

четвертый этап развития юридической науки (с начала ХХ в.).   

Тема 3.  Российская юридическая наука: общая характеристика  

Развитие российской юридической науки до начала ХХ в. Советский 

период развития юридической науки. Основные тенденции развития 

современной российской юридической науки.   

Тема 4. Юридическая наука: понятия, структура, функции  

Понятие и структура юридической науки. Предмет и объект 

юридической науки. Виды юридических наук. Типы правопонимания.  

Уровни правовых исследований и функции юридической науки.  

Тема 5. Структура и организация правовых исследований  

Уровни познания права. Понятие и виды правовых исследований. 

Стадии правовых исследований. Критерии научных знаний о праве. Понятие 

и признаки новизны научных юридических исследований.  

Тема 6. Общая характеристика методологии юридической науки  

Философские основы юридических исследований. Философские 

(всеобщие) методы. Понятие и виды методов познания предмета 

юридической науки. Классификация методов научного познания и их общая 

характеристика. Методология сравнительного правоведения.  

Виды контроля по дисциплине: экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональные коммуникации на иностранном языке» 

(английский язык) 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа:  «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Основывается на базе дисциплин: Иностранный язык, Иностранный язык в 

сфере юриспруденции. 

Цели и задачи дисциплины:  

          целью изучения дисциплины Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке (английский язык) в магистратуре является 

формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции магистрантов, позволяющей им 

интегрироваться в международную профессиональную среду и использовать 

профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и 

профессионального общения; формирование и развитие у слушателей 

магистратуры такого уровня коммуникативной компетенции, который 

позволит практически пользоваться иностранным языком, т.е. работать с 

оригинальной литературой по специальности и участвовать в 

профессионально-ориентированном, научном и в повседневном общении; 

развитие умений правильного оформления мысли на английском языке с 

точки зрения фонетики, грамматики, лексики; развитие навыков устной и 

письменной коммуникации; совершенствование уровня владения английским 

языком для осуществления профессиональной и научной деятельности в 

иноязычной сфере. Изучение данной дисциплины также призвано обеспечить 

расширение кругозора, повышение общей культуры и способности магистров 

к самообразованию и развитию исследовательских навыков, более 

продуктивное изучение профессиональных дисциплин за счет привлечения 

современной иностранной литературы и осмысления зарубежного опыта в 

профессиональной сфере. 

          Задачи: 

 развитие способности магистра свободно пользоваться 

иностранным языком как средством делового общения; 

 развитие умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной и научной коммуникации на 

иностранном языке;  

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, 

электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение 

кругозора и повышение информационной культуры студентов; 



 овладение базовым лексическим уровнем, позволяющим работать с 

литературой на иностранном языке по специальности, нахождения в 

ней нужной информации и осуществления профессионально-

ориентированной коммуникации; 

 развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических явлений, характерных для текстов юридической 

тематики на иностранном языке; 

 формирование основ межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 формирование  позитивного отношения к овладению как языком, 

так и культурой англоязычного мира; 

 формирование  профессиональной компетенции путем 

ознакомления с различными методами и приемами обучения 

английскому языку и путем привлечения к выполнению 

профессионально-ориентированных заданий; 

 формирование у студентов  навыков диалогической и 

монологической речи в сфере профессиональной коммуникации; 

 формирование навыков устного и письменного делового, 

профессионального и научного общения;  

 формирование умений составления и написания рефератов, 

аннотаций, деловых писем, тезисов и сообщений на иностранном 

языке. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Current trends in intellectual communication. The impact of another  

               culture on a person or society.                

Тема 2. English language in the field of professional communication: business  

              ethics. 

Тема 3. Professional vocabulary and intellectual communication: use of 

              terminology in the field of professional communication.               

Тема 4. Written professional communication: official style. Lexical, grammar,  

               and structural peculiarities.                

Тема 5. Written professional communication: scientific research. Abstract  

               writing.                

Тема 6. Oral professional communication: lexical, grammar, and structural  

               peculiarities. Speech communication patterns. 

Тема 7. Oral professional communication: development of basic skills of 

              public (monologue) speech. 

Тема 8. Oral professional communication. Presenting scientific report: 

              presentation structure.               

Тема 9. Oral professional communication. Presenting scientific report:  

               specifics of making presentations.                



Тема 10. Oral professional communication: dialogue form of professional  

                communication. Speech communication patterns. 

Тема 11. Improving the ability to participate in dialogues in situations of  

                professional communication. Dealing with questions.                 

Тема 12. Oral professional communication. Discussing a report: lexical and  

                grammar peculiarities of conduction a discussion.         

Виды контроля по дисциплине: зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительное правоведение» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется кафедрой международного права и права 

социального обеспечения. 

Основывается на базе дисциплин: «Философия права», «Теория 

государства и права». 

Является основой для изучения дисциплин: «Методика преподавания 

правовых дисциплин», «Актуальные проблемы судоустройства»  

прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, подготовки и написания научно-

исследовательской работы, магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является 

ознакомление студентов с существующими мировыми правовыми системами, 

их становлением, развитием, особенностями, взаимодействием и 

взаимовлиянием; формировать владение основными понятиями, категориями 

и методиками сравнительного правоведения; осуществить правовую 

подготовку, направленную на формирование интеллектуального потенциала 

высококвалифицированных работников, которые овладели основами 

теоретических знаний, необходимых для будущей правоохранительной 

деятельности; способствовать овладению студентами содержанием основных 

положений сравнительно-правовых методик изучения правовых отраслей. 

Задачами изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» 

является: формирование у будущего специалиста – юриста правового 

сознания и правовой культуры, профессиональных и личных качеств, что 

поможет ему овладеть знаниями о соответствующих формах теоретического 

познания развивающихся правовых систем; изучение теоретических 

положений и концепций, которые дадут возможность познать историю 

возникновения, понятия, предмета, метода сравнительного правоведения, 

сравнительно-правового анализа законодательства, законов и правовых 

систем различных государств, стоящих на защите прав и свобод граждан. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-5),  

общепрофессиональных (ОПК-1) и  

профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие основные 

разделы и темы:  

Тема 1. Сравнительное правоведение: общие положения. 

Тема 2. История сравнительного правоведения. 

Тема 3. Правовая картина мира.  



Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права (англо-американская правовая семья).  

Тема 6. Религиозно-традиционные системы права. 

Виды контроля по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания правовых дисциплин» 

 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой интеллектуальных прав.  

Основывается на базе дисциплин: «Философия права», 

«Профессиональная коммуникация на иностранном языке», «История и 

методология юридической науки». 

Является основой для написания научно-исследовательских работ, 

подготовки магистерской диссертации, а также для преддипломной 

практики. 

Цели и задачи дисциплины: 

цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с системным 

подходом к анализу педагогического процесса преподавания и изучения 

юриспруденции, закономерностями подготовки материалов для лекционных, 

семинарских, практических занятий, способами определения дидактических 

задач и путей их решения; развитие способностей к проведению различных 

видов учебных занятий.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получить представление о содержании, методах, формах и средствах 

обучения юриспруденции;   

- научиться осуществлять отбор средств обучения, определять системы 

методических приемов и организационных форм обучения праву, а также 

преподавания юридических курсов;  

- сформировать у будущих преподавателей юриспруденции навыки и 

умения управлять педагогическим процессом;  

- развить у студентов стремление к просветительской деятельности и 

умение ее профессионально организовывать, культуру самоорганизации 

деятельности преподавателя юриспруденции.  

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-3, УК-6),  

общепрофессиональных (ОПК-6) и  

профессиональных компетенций (ПК-6) выпускника. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методика преподавание юриспруденции как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема 2. Методы и формы обучения в образовательном процессе в 

юридическом институте. 

Тема 3. Методика подготовки и проведения лекции. 

Тема 4. Методика подготовки и проведения семинарского занятия. 



Тема 5. Методика подготовки и проведения практических занятий. 

Тема 6. Инновационные формы и методы обучения юриспруденции. 

Тема 7. Контроль качества усвоения знаний студентами юридического 

института. 

Тема 8. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной 

работы студентов. 

Тема 9. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин. 

Тема 10. Организация деятельности преподавателя юриспруденции. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Судебная экспертиза» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

обязательную часть учебного плана подготовки студентов по направлению 

подготовки  40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Уголовный процесс», 

«Криминалистика». «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 

«Административный процесс», «Судебная медицина», «Судебная 

психиатрия», «Психология», «Судебная бухгалтерия», а также результатов 

практики и производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Курс «Судебная экспертиза» является необходимой основой для 

освоения универсальной и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, а также для прохождения 

производственной практики, самостоятельного занятия научно-исследова-

тельской работой студента и написания выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации.  

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Судебная экспертиза» заключается в 

формировании у студентов комплексного представления о возможностях 

различных видов экспертиз на современном уровне развития науки и 

техники, уяснении верных представлений о процессуальных явлениях, 

связанных с назначением и производством экспертизы, ее оценке, в 

углублении и расширении теоретических знаний об использовании 

криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 

предотвращении преступлений, рассмотрении дел в рамках конституцион-

ного гражданского, арбитражного, административного производства, а также 

в развитии умений и навыков правильного применения норм 

процессуального законодательства.  

Задачами данного курса является получение студентами:  

- знаний об основных теоретических понятиях, о современном 

состоянии и перспективах теории судебной экспертизы; о методах 

проведения наиболее сложных видов и групп экспертиз, о наиболее важных в 

практическом отношении частных научных теориях криминалистики; о 

проблемных вопросах назначения, производства судебных экспертиз; об 

оценке заключения экспертов; типичных ошибках, допускаемых при 

назначении экспертиз;  

- практических навыков применения приобретенных знаний, 

положений законодательства, использования научных рекомендаций по 

применению криминалистической техники и тактики в практической 

деятельности; технико-криминалистических средств и методов в процессе 



собирания, исследования и использования следов и вещественных 

доказательств для последующих специальных исследований;  

- практических навыков, решения проблемных вопросов, возникающих 

при назначении, проведении экспертиз, оценке заключений экспертов, 

предупреждения типичных ошибок при назначении экспертиз. 

Дисциплина «Судебная экспертиза» входит в обязательную часть 

учебного плана подготовки студентов. Необходимыми условиями для 

освоения дисциплины являются: знание нормативной базы, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности, связанной с проведением 

судебных экспертиз; умение оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты; использовать заключения 

судебных экспертиз при доказывании юридических фактов; мотивировано 

обосновывать свою позицию; четко и убедительно излагать свои мысли; 

навыки правильно применять нормы действующего законодательства при 

назначении экспертиз; составлять необходимые процессуальные документы, 

предусмотренные законом. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-2),  

общепрофессиональных компетенций (ОПК-2, ОПК- 3), 

профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины:   

Тема 1. Основы судебной экспертизы: теоретический,      

процессуальный и организационный аспекты. 

Тема 2. Тактика назначения экспертизы следователем (судом) и 

процессуальный регламент ее проведения. 

Тема 3. Судебно-почерковедческая экспертиза. 

Тема 4. Судебно-автороведческая экспертиза. 

Тема 5. Судебно-техническая экспертиза документов. 

Тема 6. Судебная трасологическая экспертиза. 

Тема 7. Судебно баллистическая экспертиза. 

Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза. 

Тема 9. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Тема 10. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

Тема 11. Судебная пожарно-техническая экспертиза. 

Тема 12. Криминалистическая экспертиза наркотических средств. 

Виды контроля по дисциплине:  

  вопросы для обсуждения (в виде докладов и сообщений); 

           контрольные работы; 

  творческие задания; 

  рефераты; 

  тесты. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 час.  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и методологии гражданского права» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа:  «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданско-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Нотариат».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Экспертиза 

правовых актов и аналитическая деятельность юриста», «Правовое 

регулирование труда в рыночных отношениях», «Проблемы жилищного и 

наследственного права», «Актуальные проблемы обязательного права». 

Цели и задачи дисциплины:  

целью освоения учебной дисциплины является: приобретение 

студентами углубленных теоретических знаний, практических умений и 

навыков профессионального мышления в области правового регулирования 

отношений в сфере гражданского права, освоение ими проблематики 

правового регулирования частноправовых отношений, переосмысление и 

развитие знаний гражданском праве как отрасли права с учетом актуальных 

проблем, современного состояния перспектив развития гражданского 

законодательства; формирование у магистрантов знаний и умений по 

методологическим вопросам цивилистического исследования;   

формирование навыков выявления проблемных вопросов научного 

исследования цивилистических вопросов и практического разрешения 

гражданско-правовых споров.    

Задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

методологии гражданского права» являются: 

- теоретико-познавательные задачи изучения гражданско-правовой 

науки и гражданского законодательства;   

-  систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний 

при решении научных и практических задач правового характера;  

-  учебно-методические задачи, предполагающие формирование 

определенных знаний и навыков их использования, необходимых и 

достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;  

-  практические задачи выработки уважения к закону и умения 

организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности;  

-  задача формирования систематизированного, последовательного и 

логичного мышления, которая сводится к формированию умения оценивать 

действующее гражданско-правовое регулирование. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-1, УК-6),  



общепрофессиональных (ОПК-1) и  

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины: (перечисляются разделы и темы 

дисциплины) 

ТЕМА 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков 

гражданско-правовой отрасли 

ТЕМА 2. Проблема структуры предмета гражданско-правового регулирования 

ТЕМА 3. Проблемы источников гражданского права 

ТЕМА 4. Учение о гражданском правоотношении. Проблемы 

правового статуса субъектов гражданского права. 

ТЕМА 5. Проблемы правового режима объектов гражданских прав. 

Теория юридических фактов и теория сделок 

ТЕМА 6. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в 

программе дисциплины формы промежуточного контроля). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы права в гражданском судопроизводстве» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: курс входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Философия права», «Актуальные 

теоретические и методологические проблемы гражданского права», 

«Актуальные проблемы обязательственного права», «Правовое 

регулирование труда в рыночных отношениях», «Судебная экспертиза».   

Является основой для изучения дисциплин: «Актуальные проблемы 

интеллектуальной собственности», «Проблемы жилищного и 

наследственного права», «Цивилистическая теория защиты прав», 

прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, подготовки и написания научно-

исследовательской работы, магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: 

целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы права в 

гражданском судопроизводстве» является уяснение студентами сущности, 

значения и актуальных проблем гражданского права и процесса в РФ; 

формирование у студентов системы знаний об актуальных проблемах 

гражданского права и процесса; выработка у студентов практических 

навыков решения проблемных ситуаций в сфере применения гражданского 

законодательства, обнаружение и исправление нарушений в гражданском 

законодательстве.  

Задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы права в 

гражданском судопроизводстве» является: 

изучение студентами предмета, системы и основных понятий учебной 

дисциплины «Актуальные проблемы права в гражданском 

судопроизводстве»; 

изучение актуальных теоретических вопросов гражданского права и 

процесса; 

формирование у студентов представлений о базовых принципах 

гражданского права и процесса; 

уяснение актуальных проблем в сфере гражданско-правового 

регулирования общественных отношений; 

изучение особенностей гражданского процессуального права, 

отдельных стадий гражданского процесса;  

развитие знаний у студентов об аспектах легального обеспечения 

гражданских и процессуальных правоотношений; 



отработка умений у студентов определять основные категории курса, 

различать основные понятия в сфере гражданского права и гражданского 

процесса; 

получение навыков, необходимых юристам для решения практических 

вопросов в точном соответствии с положениями действующего 

законодательства в сфере гражданского права и процесса; 

выработка навыков составления гражданско-правовых договоров;  

выработка навыков составления процессуальных документов.  

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-2),  

общепрофессиональных компетенций (ОПК-1) и 

профессиональных компетенций (ПК-1) выпускника. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие основные 

разделы и темы: 

Актуальные проблемы  гражданского права как отрасли частного 

права. Проблемы и спорные вопросы предмета гражданского права. Учение о 

гражданском правоотношении. Проблемы осуществления гражданских прав: 

пределы осуществления и их защита. Проблемы применения гражданско-

правовой ответственности. Актуальные проблемы права собственности. 

Проблемы содержания и реализации  в судебной практике принципов  

гражданского процессуального права. 

Актуальные проблемы подведомственности и подсудности 

гражданских дел. Современные проблемы исполнительного производства. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое регулирование труда в рыночных отношениях» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой международного права и права 

социального обеспечения. 

Основывается на базе дисциплин предыдущего уровня образования и 

является логическим продолжением изучения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин «Теория государства и права», «Трудовое право», 

«Сравнительное трудовое право». Является основой для изучения дисциплин: 

«Актуальные проблемы права», «Методика преподавания правовых 

дисциплин», прохождения практик по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, подготовки и написания 

магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: целью изучения дисциплины «Правовое 

регулирование труда в рыночных отношениях» является ознакомление 

студентов с существующими мировыми правовыми системами в сфере труда, 

их становлением, развитием, особенностями, взаимодействием и 

взаимовлиянием; овладение основными понятиями, категориями и 

методиками правового регулирования труда в рыночных отношениях; 

осуществление правовой подготовки, направленной на формирование 

интеллектуального потенциала высококвалифицированных работников, 

которые овладели основами теоретических знаний, необходимых для 

будущей правоохранительной деятельности; способствование овладению 

студентами содержанием основных положений методик изучения данной 

дисциплины.  

Задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование труда в 

рыночных отношениях» является: формирование у будущего специалиста 

правового сознания и правовой культуры, профессиональных и личных 

качеств, что поможет ему овладеть знаниями о соответствующих формах 

теоретического познания развивающихся правовых систем; изучение 

теоретических положений и концепций даст возможность познать историю 

возникновения, понятия, предмета, метода правового регулирования труда в 

рыночных отношениях, сравнительно-правового анализа законодательства, 

законов и правовых систем различных государств, стоящих на защите прав и 

свобод граждан. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-3),  

общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-6) и  

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие основные 

разделы и темы:  

Тема 1. Трудовое право в условиях постиндустриального общества. 

Тема 2 Историческое развитие отечественного законодательства о труде. 

Тема 3. Проблемы науки трудового права в современных условиях и пути их 

разрешения.  

Тема 4. Трудовое законодательство развитых стран мира: сравнительно-

правовой анализ. 

Тема 5. Права человека в сфере труда в современных условиях.  

Тема 6. Международно-правовое регулирование в сфере труда. 

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

  

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой административного и экологического 

права. 

Основывается на базе дисциплин: «Актуальные проблемы теории и 

методологии гражданского права», «Актуальные проблемы права в 

гражданском судопроизводстве», «Организационно-управленческая 

деятельность в гражданском судопроизводстве». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Осуществление и защита гражданских прав», «Актуальные проблемы 

гражданско-правовой ответственности», а также может использоваться в 

процессе написания выпускной квалификационной работы магистерской 

диссертации и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного 

представления и комплексных знаний о сущности правовой экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, основах организации и 

осуществления экспертной деятельности, получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых 

актов, регулирующих организацию и осуществление экспертного процесса, 

формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для правоприменительной профессиональной деятельности в процессе 

осуществления правосудия. 

Задачи: 

раскрытие теоретических и научных основ экспертизы правовых 

актов, основных политических и правовых учений современности; 

формирование профессионального мышления современного юриста; 

основ правовой культуры; юридических типов научного познания; понятия и 

принципов методологии юридической науки; современных представлений о 

научном познании; изучение основных положений правовой догматики, а 

именно: понятие нормы права, источника и формы права, их особенности; 

специфики языка права, правовых средств, используемых для создания 

юридических документов; правотворческого процесса и его характеристик; 

формирование представления о понятии экспертизы правовых актов, о 

видах экспертизы правовых актов, о принципах проведения экспертизы 

правовых актов, о субъектах и условиях проведения экспертизы правовых 

актов; о содержании и результатах процесса экспертизы правовых актов;  



освоение специальных познаний при разработке нормативных 

правовых актов, в том числе проведении правовой и антикоррупционной 

экспертизы; 

определение проблем, связанных с необходимостью проведения 

антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов; 

овладение навыками анализа проблемной юридической ситуации в 

сфере проведения юридической экспертизы правовых актов и правильного 

применения норм законодательства для ее разрешения. 

Дисциплина нацелена на формирование  

общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2,) и  

профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Теоретические и правовые основы экспертной деятельности 

Тема 2. Понятие и виды правовой экспертизы нормативно правовых 

актов 

Тема 3. Механизм проведения правовой экспертизы нормативных 

правовых актов 

Тема 4. Антикоррупционная правовая экспертиза нормативно правовых 

актов 

Тема 5. Юридико-техническая и лингвистическая экспертиза правового 

акта 

Тема 6. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно 

правовых актов 

Виды контроля по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4.0 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы жилищного и наследственного права» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа:  «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Нотариат», 

«Правовое регулирование труда в рыночных отношениях» 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Осуществление и 

защита гражданских прав». 

Цели и задачи дисциплины:  

целью освоения учебной дисциплины является: «ознакомление 

студентов с концептуальными основами жилищного и наследственного 

права; получение студентами системных знаний в области наследственного 

законодательства и правового регулирования в сфере жилищных и 

наследственных отношений; приобретение студентами навыков творческой 

работы с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

наследования, с научной и практической литературой, а также практикой его 

применения, выработке умений использовать эти знания в практической 

юридической деятельности; воспитание в будущих специалистах 

надлежащего уровня правовой и профессиональной культуры, уважения к 

закону и бережному отношению к социальным ценностям правового 

государства; формирование профессиональной культуры применения в сфере 

жилищного и наследственного права; создание у обучающихся целостной 

системы знаний, умений и навыков по правовым основам и правовому 

регулированию жилищных правоотношений. 

        Задачами изучения дисциплины «Проблемы жилищного и 

наследственного права» являются: 

- овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, 

принципах, категориях и положениях наследственного права; 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

источников и библиографической базы для обеспечения их юридически 

грамотного использования в изучаемой области общественных отношений; 

- обучение студентов ориентированию в действующем законодательстве и 

его применению к наследственным правоотношениям; 

- ознакомление студентов с действующей системой организации 

государственного регулирования наследственных правоотношений с учетом 

современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; 

- формирование у студентов представления о способах защиты 

наследственных прав субъектов правоотношений;  



- формирование навыков творческого осмысления изучаемого материала и на 

основе полученных знаний выработки собственного личностного видения 

сущности правовых проблем регулирования и осуществления 

наследственных правоотношений; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы жилищного права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее жилищное законодательство и грамотно 

применять его в практической деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-1),  

общепрофессиональных (ОПК-1) и  

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Общие положения о жилищном и  наследственном праве.    

Тема 2.  Дарение жилого помещения 

Тема 3. Рентный договор 

Тема 4. Основные положения о наследовании жилых помещений 

Тема 5. Особенности наследования приватизированных жилых помещений 

Тема 6. Особенности наследования жилых помещений 

Виды контроля по дисциплине: (перечисляются запланированные в 

программе дисциплины формы промежуточного контроля). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Осуществление и защита гражданских прав» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин «Гражданское право» (уровень 

бакалавриата), «Актуальные проблемы обязательственного права».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Актуальные проблемы права в гражданском судопроизводстве», 

«Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности», а также для 

прохождения производственной практики и написания магистерской 

диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Осуществление и защита гражданских 

прав» – обучение студентов правильному пониманию норм гражданского 

права, формирование у них навыков толкования норм гражданского права и 

навыков применения норм гражданского права для решения конкретных 

практических задач. 

Задачи:  

− формирование комплексных знаний о механизме осуществления 

гражданских прав и системе способов их защиты;  

− изучение правоприменительной практики, направленной на 

реализацию различных способов защиты субъективных гражданских прав;  

− формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

правовых явлений, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности;  

– формирование мировоззрения, основанного на осознании 

сущности и многообразии отношений, регулируемых нормами гражданского 

права;  

– формирование и развитие высокой правовой культуры; 

– выработка умения ориентироваться в источниках гражданского 

права, правильно применять на практике нормы гражданского права и 

гражданского процессуального права. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК-5), 

общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных компетенций (ПК-2) 

выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданских обязанностей. 



Тема 2. Понятие механизма осуществления гражданских 

прав и исполнения обязанностей. 

Тема 3. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

Тема 4. Механизм реализации субъективного гражданского права на 

защиту.  

Тема 5. Понятие защиты гражданских прав. 

Тема 6. Порядок защиты гражданских прав.  

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение информационных систем в гражданском 

судопроизводстве» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа: «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой предпринимательского права и 

арбитражного процесса. 

Основывается на базе дисциплин: «Актуальные проблемы права», 

«Проблемы гражданского договорного права», прохождения практик по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Является основой для изучения дисциплин: прохождения практик по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, подготовки и написания научно-исследовательской работы, 

магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: 

целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение информационных 

систем в гражданском судопроизводстве» формирование целостного 

представления о правовой природе информационных систем, особенностях 

их правового режима, комплексного характера правового регулирования 

отношений в сфере создания и эксплуатации информационных систем. 

Задачами изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

информационных систем в гражданском судопроизводстве» является: 

формирование представлений об информационных системах, 

информатизации, информационных правах личности, электронных формах 

государственных и муниципальных услуг, информационных ресурсах и 

продуктах для юристов;  

освещение систем правовой информации и правового мониторинга;  

изучение системы законодательства об информации, информационных 

системах и о защите информации; 

раскрытие нормативно-правового обеспечения жизненного цикла 

государственных и муниципальных информационных систем, отдельных 

видов государственных и муниципальных информационных систем; 

изучение правового режима информационных систем, размещенных в 

сети «Интернет», электронного документооборота, электронной цифровой 

подписи и осуществления сделок в Интернете; 

развитие представлений об искусственном интеллекте, формах его 

правового регулирования; 

приобретение навыков ориентирования в действующем 

информационном и цифровом законодательстве Российской Федерации, в 
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пространстве и времени информационных процессов и отношений субъектов, 

связанных с использованием информационных технологий и ресурсов. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-1),  

общепрофессиональных (ОПК-7) и  

профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Раздел I. Институт информационных систем в современной правовой 

системе 

Тема 1. Право, государство и общество в условиях цифровизации. 

Единое информационное пространство России. 

Тема 2. Информационно-правовое обеспечение реализации 

государственных и муниципальных услуг.  

Тема 3. Правовая природа Интернета и Интернет-отношений 

Глобальные информационные системы.  

Тема 4. Общие представления об информационных системах. Правовое 

регулирование создания и эксплуатации информационных систем. 

Тема 5. Субъекты правоотношений в информационном пространстве. 

Их идентификация и аутентификация в электронной среде. 

Раздел II. Правовое обеспечение информационных процессов на основе 

цифровых технологий. 

Тема 6. Электронный документооборот и сетевое обращение 

информации. Понятие и сущность больших данных. 

Тема 7. Системы правовой информации и правового мониторинга. 

Тема 8. Информатизация органов государственной власти на примере 

судебных. 

Тема 9. Тенденции правового регулирования электронных сделок в 

современном праве. Правовые особенности электронного договора. 

Тема 10. Трансформации юридической профессии и новые цифровые 

компетенции. Информационные системы и сервисы для юристов. 

Тема 11. Международное и национальное регулирование 

искусственного интеллекта. 

Виды контроля по дисциплине: зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.   

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного права и 

историко-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Философия права», «История и 

методология юридической науки». 

Является основой для прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подготовки и 

написания научно-исследовательской работы, магистерской диссертации. 
Цели и задачи дисциплины: целями изучения дисциплины «История 

политических и правовых учений» является формирование у студентов 

целостного представления о содержании и сущности мировой политико-
правовой мысли, ее изменений в связи с потребностями общества и 

государства, осуществления деятельности, направленной на реализацию 
правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

общества. 

Задачами изучения дисциплины «История политических и правовых 

учений»  является: 
-  формирование всестороннего представления о процессе становления и 

эволюции политико-правовых взглядов; 

- выработка навыков работы с правовыми и политическими документами 

и материалами; 

- формирование навыков организации и проведения научных 

исследований; 

- формирование практических навыков работы, способствующих 

формированию единой, целостной системы знаний 

- формирования навыков ясного, четкого и полного изложения 

полученных результатов познания в виде отчетов, рефератов, статей, 

рецензий. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-5) и  

профессиональных компетенций (ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: включает в себя следующие основные 

разделы и темы:  

Тема 1. Предмет и задачи курса  

Тема 2. Возникновение и развитие взглядов на государство и  право  в странах 

Древнего мира 

Тема 3. Особенности  развития учений о государстве и праве в средневековье, 

эпоху Возрождения и Реформации 



Тема 4. Государство и право в учениях мыслителей Нового времени  

Тема 5. Основные этапы развития политических  и  правовых учений в России  

Тема 6. Государственно-правовые идеи XX века. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы и формы научно-правового познания» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений подготовки 

студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.   

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного права и 

историко-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Философия права», «История и 

методология юридической науки». 

Является основой для прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подготовки и 

написания научно-исследовательской работы, магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины: целями изучения дисциплины «Методы и 

формы научно-правового познания» является формирование знаний о подходах и 

методах научного познания, способах организации научных исследований, а также 

навыков и умений, позволяющих им творчески и на методологически 

непротиворечивой основе осуществлять познание правовых явлений и процессов при 

осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Методы и формы научно-правового 

познания» является: 

- ознакомление с основными методологическими проблемами правовой науки, 

а также основными этапами и закономерностями ее становления и развития; 

- формирование навыков творческого использования методов теоретического 

правового познания; 

- формирование навыков организации и проведения научных исследований; 

- формирование навыков ясного, четкого и полного изложения полученных 

результатов познания в виде отчетов, рефератов, статей, рецензий, обзоров и 

кандидатских диссертаций. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-5) и  

профессиональных компетенций (ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины: включает в себя следующие основные 

разделы и темы:  

Тема 1. Понятие и состав юридической науки  

Тема 2. Метод правовой науки 

Тема 3. Философское основание правовой науки  

Тема 4. Понятие, структура и виды правовых исследований 

Тема 5. Особенности методологии отдельных видов исследований  

Тема 6. Понятие и виды юридических прогнозов 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность в гражданском 

судопроизводстве» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа:  «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Нотариат».  

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Экспертиза 

правовых актов и аналитическая деятельность юриста», «Правовое 

регулирование труда в рыночных отношениях». 

Цели и задачи дисциплины:  

целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся базовых знаний в области организационно-управленческой 

деятельности гражданского судопроизводства, в том числе: управление  

персоналом в юридической практике и управление знаниями в юридической 

организации. 

Задачами изучения дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность в гражданском судопроизводстве» являются: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершенствование действий, связанных с реализаций 

правовых норм, составление юридических документов, правоохранительная 

деятельность,  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства,  

- охрана общественного порядка,  

-  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности,  

-  осуществление правовой экспертизы документов,  

- осуществление правового воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-2, УК-3),  

общепрофессиональных (ОПК-5) и  

профессиональных компетенций (ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия, предмет и система учебной  

дисциплины «Организационно-управленческая деятельность гражданского 

судопроизводства»   

Тема 2. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления ее  

организационно-управленческой деятельности 

Тема 3. Кадровое обеспечение деятельности судов. Организация работы аппарата суда 



Тема 4. Информационное обеспечение судебной деятельности. Организация 

документооборота и делопроизводства в  

суде  

Тема 5. Организация работы по подготовке и рассмотрению дел и материалов в суде 

первой инстанции  

Тема 6. Организация судебной работы по проверке судебных актов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке  

Виды контроля по дисциплине: зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданское судопроизводство» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа:  «Гражданско-правовая» 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин: «Гражданское право», «Нотариат». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Экспертиза 

правовых актов и аналитическая деятельность юриста», «Правовое 

регулирование труда в рыночных отношениях», «Проблемы жилищного и 

наследственного права». 

Цели и задачи дисциплины:  

целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся базовых знаний в области организационно-управленческой 

деятельности гражданского судопроизводства, в том числе: управление  

персоналом в юридической практике и управление знаниями в юридической 

организации. 

Задачами изучения дисциплины «Гражданское судопроизводство» являются: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершенствование действий, связанных с реализаций 

правовых норм, составление юридических документов, правоохранительная 

деятельность,  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства,  

- охрана общественного порядка,  

-  защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности,  

-  осуществление правовой экспертизы документов,  

- осуществление правового воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование  

универсальных компетенций (УК-2, УК-3),  

общепрофессиональных (ОПК-5) и  

профессиональных компетенций (ПК-5) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия, предмет и система учебной  

дисциплины «Гражданское судопроизводство»   

Тема 2. Судебная власть в Российской Федерации и основные направления ее  

организационно-управленческой деятельности 

Тема 3. Кадровое обеспечение деятельности судов. Организация работы аппарата суда 

Тема 4. Информационное обеспечение судебной деятельности. Организация 

документооборота и делопроизводства в суде  



Тема 5. Организация работы по подготовке и рассмотрению дел и материалов в суде 

первой инстанции  

Тема 6. Организация судебной работы по проверке судебных актов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке  

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов.  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы обязательственного права» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплины «Гражданское право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Актуальные проблемы права в гражданском судопроизводстве», «Правовое 

регулирование труда и рыночных отношений», а также для прохождения 

производственной практики и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

обязательственного права» – формирование у студентов комплекса 

систематизированных знаний об институтах и нормах обязательственного 

права, о механизме применения этих норм для упорядочения отношений 

гражданского оборота; овладение умениями правильной квалификации 

конкретных обязательственных правоотношений и навыками толкования и 

применения норм обязательственного права для решения задач, 

возникающих в сфере государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

– формирование системы знаний о договорных и внедоговорных 

обязательствах с целью их применения в профессиональной деятельности;  

– выработка умения анализировать правоприменительную практику 

по наиболее спорным вопросам обязательственного права;  

– закрепление знаний об основных принципах, категориях и 

институтах гражданского права; 

– формирование мировоззрения, основанного на осознании 

сущности и многообразии отношений, регулируемых нормами трудового 

права;  

– формирование и развитие высокой правовой культуры; 

– выработка умения ориентироваться в источниках гражданского 

права, правильно применять на практике нормы гражданского права. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных 

компетенций (УК-1), общепрофессиональных компетенций (ОПК-3) и 

профессиональных компетенций (ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие обязательственного права и тенденции его 

развития.  

Тема 2. Общие положения об обязательствах.  



Тема 3. Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность 

за нарушение обязательств. 

Тема 4. Общие положения о договоре и договорном обязательстве.  

Тема 5. Обязательства по передаче вещи (имущества) в 

собственность и в пользование.  

Тема 6. Обязательства по производству (выполнению) работ.  

Тема 7. Обязательства по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Тема 8. Обязательства по оказанию услуг.  

Тема 9. Договор банковского вклада.  

Тема 10. Обязательства по страхованию.  

Тема 11. Обязательства из многосторонних сделок. Обязательства из 

односторонних действий. 

Тема 12. Внедоговорные обязательства.  

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы обязательственных отношений» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

и относится к дисциплинам по выбору.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплины «Гражданское право» (уровень 

бакалавриата). 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы права в гражданском судопроизводстве», «Правовое 

регулирование труда и рыночных отношений», а также для прохождения 

производственной практики и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Проблемы обязательственных 

отношений» – формирование у студентов комплекса систематизированных 

знаний об институтах и нормах обязательственного права, о механизме 

применения этих норм для упорядочения отношений гражданского оборота; 

овладение умениями правильной квалификации конкретных 

обязательственных правоотношений и навыками толкования и применения 

норм обязательственного права для решения задач, возникающих в сфере 

государственного и муниципального управления. 

Задачи:  

– формирование системы знаний о договорных и внедоговорных 

обязательствах с целью их применения в профессиональной деятельности;  

– выработка умения анализировать правоприменительную практику по 

наиболее спорным вопросам обязательственного права;  

– закрепление знаний об основных принципах, категориях и 

институтах гражданского права; 

– формирование мировоззрения, основанного на осознании сущности и 

многообразии отношений, регулируемых нормами трудового права;  

– формирование и развитие высокой правовой культуры; 

– выработка умения ориентироваться в источниках гражданского 

права, правильно применять на практике нормы гражданского права. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций  

(УК-1), общепрофессиональных компетенций (ОПК-3) и профессиональных 

компетенций (ПК-4) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие обязательственного права и тенденции его развития.  

Тема 2. Общие положения об обязательствах.  



Тема 3. Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Тема 4. Общие положения о договоре и договорном обязательстве.  

Тема 5. Обязательства по передаче вещи (имущества) в собственность 

и в пользование.  

Тема 6. Обязательства по производству (выполнению) работ.  

Тема 7. Обязательства по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Тема 8. Обязательства по оказанию услуг.  

Тема 9. Договор банковского вклада.  

Тема 10. Обязательства по страхованию.  

Тема 11. Обязательства из многосторонних сделок. Обязательства из 

односторонних действий. 

Тема 12. Внедоговорные обязательства.  

Виды контроля по дисциплине: экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Процессуальные способы защиты трудовых прав» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплины «Трудовое право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

права в гражданском судопроизводстве», «Судебная экспертиза», «Правовое 

регулирование труда и рыночных отношений», а также для прохождения 

производственной практики и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины – овладение знаниями законодательства о 

процессуальных способах защиты трудовых прав, умениями анализировать 

сложившуюся судебную практику по трудовым делам, получение навыков 

составления соответствующих процессуальных документов. 

Задачи:  

– изучение законодательных основ процессуальной защиты трудовых прав 

работников и работодателей в современных условиях; 

– уяснение содержания основных разновидностей процессуальных способов 

защиты трудовых прав; 

– формирование мышления и мировоззрения, основанного на осознании 

сущности и многообразии процессуальных способов защиты трудовых прав;  

– формирование и развитие высокой правовой культуры; 

– выработка умения правильно применять на практике материальные нормы 

трудового права и процессуальные нормы при использовании различных 

процессуальных способов защиты трудовых прав. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-3) и 

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Понятие и сущность процессуальных способов защиты трудовых прав. 

Тема 2. Исторический опыт правовой регламентации процессуальных способов 

защиты трудовых прав 

Тема 3. Структурная характеристика процессуальных способов защиты трудовых 

прав. 

Тема 4. Законодательные основы процессуальных способов защиты трудовых прав. 

Тема 5. Правовые принципы и их реализация при процессуальной защите трудовых 

прав. 

Тема 6. Сроки процессуальной защиты трудовых прав (процессуальные сроки). 

Тема 7. Доказывание в структуре процессуальной защиты трудовых прав. 

Тема 8. Внесудебные процессуальные способы защиты индивидуальных трудовых 

прав работников. 



Тема 9. Проблемы и перспективы правового регулирования процессуальных способов 

защиты индивидуальных трудовых прав работников. 

Тема 10. Нормативные основы процессуальной защиты коллективных трудовых прав 

работников и работодателей. 

Тема 11. Влияние судебной практики на совершенствование трудового 

законодательства. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Практика применения судами трудового законодательства» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин. 

Основывается на базе дисциплины «Трудовое право». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы права в гражданском судопроизводстве», «Судебная экспертиза», 

«Правовое регулирование труда и рыночных отношений», а также для 

прохождения производственной практики и написания магистерской 

диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов магистратуры 

системы знаний о процессе и основных правилах применения судами 

трудового законодательства; актуализация и углубление знаний основных 

положений трудового права с использованием примеров разрешения 

конкретных дел судами; формирование у студентов компетенций, 

необходимых для эффективного представления в суде интересов 

юридических и физических лиц в области защиты трудовых прав. 

Задачи:  

– закрепление студентами знаний правовых основ регулирования 

правоотношений по применению наёмного труда, а также категориального 

аппарата современного трудового права; 

– формирование умения правильно применять трудовое законодательство и 

иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; 

– усвоение и закрепление понятия международно-правового регулирования 

труда, его целей, значения, механизма; 

– усвоение способов защиты трудовых прав основных субъектов трудового 

права и видов юридической ответственности за нарушение обязанностей в 

сфере применения наёмного труда; 

– развитие у студентов аналитического мышления, умения анализировать 

научную литературу и нормативно-правовую базу, проводить сравнения с 

зарубежным законодательством и обосновывать собственные выводы; 

– формирование у студентов навыков правоприменительной деятельности в 

сфере возникновения и функционирования трудовых правоотношений; 

– формирование умения оценивать законность и обоснованность условий 

трудового договора, определяемых его сторонами, а также приказов 

(распоряжений) работодателя о приеме на работу, переводах, об отстранении 

от работы и увольнении работников; 

– формирование мышления и мировоззрения, основанного на осознании 

сущности и многообразии процессуальных способов защиты трудовых прав;  



– формирование и развитие высокой правовой культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-3) и 

профессиональных компетенций (ПК-2) выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Право на труд и его защита в суде. 

Тема 2. Споры о содержании трудового договора, его заключении и 

изменении его условий. 

Тема 3. Споры о трудоустройстве отдельных категорий работников.  

Тема 4. Споры о прекращении действия и о расторжении трудового договора. 

Тема 5. Споры о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя.  

Тема 6. Споры об установлении и применении рабочего времени и времени 

отдыха. 

Тема 7. Споры о заработной плате. 

Тема 8. Споры о дисциплине труда. 

Тема 9. Споры о материальной ответственности сторон трудового договора. 

Тема 10. Споры об охране труда. 

Тема 11. Применение судами норм трудового законодательства при 

рассмотрении споров государственных и муниципальных служащих. 

Тема 12. Влияние судебной практики на совершенствование трудового 

законодательства. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин «Гражданское право» (уровень 

бакалавриата), «Актуальные проблемы обязательственного права». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Актуальные проблемы права в гражданском судопроизводстве», 

«Осуществление и защита гражданских прав», а также для прохождения 

производственной практики и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданско-

правовой ответственности» – формирование у студентов знаний правил 

регулирования обязательственных отношений, складывающихся в сфере 

практики применения законодательства, в объяснении регулирования 

отдельных видов внедоговорных отношений (ответственность за вред, 

причиненный актами власти, ответственность за вред жизни и здоровью 

гражданина, ответственность по обязательствам, вытекающим из 

неосновательного обогащения), а также навыков, необходимых для 

осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере реализации гражданско-правовой ответственности. 

Задачи:  

– формирование системы знаний о гражданско-правовой 

ответственности как необходимого условия укрепления законности и 

правопорядка; 

– формирование у студентов умения ориентироваться в системе 

гражданского законодательства и иных правовых актов, понимание смысла 

гражданско-правовой материи и умения творчески применять 

соответствующие нормы гражданского права в конкретных жизненных 

ситуациях; 

– отработка навыков научно-теоретического подхода к 

рассматриваемым гражданско-правовым явлениям; 

– формирование мировоззрения, основанного на осознании 

сущности и многообразии отношений, регулируемых нормами гражданского 

права;  

– формирование и развитие высокой правовой культуры. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальных  

(УК-1), общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-1) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности. 

Тема 2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3. Ответственность за нарушение договорного обязательства 

(договорная ответственность). 

Тема 4. Ответственность за внедоговорное причинение вреда 

(деликтная ответственность). 

Тема 5. Компенсация неимущественного вреда как разновидность 

деликтной ответственности. 

Тема 6. Преддоговорная ответственность. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы гражданского договорного права» 

 

Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

и относится к дисциплинам по выбору.  

Магистерская программа: «Гражданско-правовая». 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых 

дисциплин. 

Основывается на базе дисциплин «Гражданское право», «Актуальные 

проблемы обязательственного права». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы права в гражданском судопроизводстве», «Осуществление и 

защита гражданских прав», а также для прохождения производственной 

практики и написания магистерской диссертации. 

Цели и задачи дисциплины:  

цель изучения дисциплины «Проблемы гражданского договорного 

права» – формирование у студентов знаний правил регулирования 

гражданских договорных отношений, складывающихся в сфере практики 

применения законодательства, а также навыков, необходимых для 

осуществления правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере реализации гражданских договорных отношений. 

Задачи:  

– формирование у студентов знаний базовых принципов гражданского 

договорного права; 

– изучение актуальных проблем в сфере гражданско-правового 

регулирования общественных отношений; 

– изучение особенностей гражданского договорного права на примере 

отдельных договорных отношений; 

– формирование знаний у студентов об аспектах легального 

обеспечения гражданских договорных правоотношений; 

– отработка умений у студентов определять основные категории курса, 

различать основные понятия в сфере гражданского договорного права; 

– формирование у студентов умения ориентироваться в системе 

гражданского законодательства и иных правовых актов, понимание смысла 

гражданско-правовой материи и умения творчески применять 

соответствующие нормы гражданского права в конкретных жизненных 

ситуациях; 

– отработка навыков научно-теоретического подхода к 

рассматриваемым гражданско-правовым явлениям; 

– формирование навыков составления гражданско-правовых договоров; 

– формирование мировоззрения, основанного на осознании сущности и 

многообразии отношений, регулируемых нормами гражданского права;  



– формирование и развитие высокой правовой культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных  

(УК-1), общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-1) 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Правовая характеристика договорного права. 

Тема 2. Договор в гражданском праве. 

Тема 3. Договорные модели и практика договорного регулирования 

отдельных видов обязательств. 

Тема 4. Правовые аспекты исполнения договорных обязательств. 

Тема 5. Система эффективных способов обеспечения договорных 

обязательств на современном этапе. 

Тема 6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

договорных обязательств. 

Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и риторика научного текста» 

     Логико-структурный анализ дисциплины: дисциплина входит в 

факультативные дисциплины учебного плана подготовки студентов по 

направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция. Магистерская 

программа: «Гражданско-правовая». 

         Дисциплина реализуется кафедрой русского языка и культуры речи. 

    Основывается на базе дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Русский язык в сфере профессиональной коммуникации».  

  Вырабатывает научный подход в освоении дисциплин гуманитарного, 

социального, экономического и профессионального цикла, навыки 

самостоятельного занятия научно-исследовательской работой и написания 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Целью изучения дисциплины «Теория и риторика научного текста» является 

совершенствование навыков устной и письменной научной речи. Успешное освоение 

курса позволяет реализовать полученные знания, умения и навыки в научно-

исследовательской работе, в том числе в процессе подготовки и защиты магистерской 

диссертации. 

Задачи:  

     1. Изучить основные принципы формирования научного текста, 

своеобразие использования средств различных языковых уровней при 

создании письменного и устного научного текста. 

           2. Научить создавать научные произведения различных жанров. 

           3. Дать представление о различии устного и письменного научного 

текста. 

         4. Представить систему взаимосвязанных методов риторической 

деятельности в сфере научной речи. 

       5. Обучить речевому поведению в устных жанрах научного дискурса 

(доклад, дискуссия, реплика и т.д.). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Научный стиль русского языка. Цель и задачи изучения дисциплины 

«Теория и риторика научного текста». Понятие стиля в языкознании и иных сферах 

жизнедеятельности человека. Функционально-стилевая система русского языка. 

Официально-деловой стиль: стилистические особенности. Публицистический стиль: 

стилистические особенности. Разговорный стиль: стилистические особенности. Стиль 

художественной литературы: стилистические особенности. Научный стиль: сфера 

бытования, подстили, жанры. Основные характеристики научного стиля. Языковые 



признаки научного стиля (лексические, морфологические, синтаксические).   
Тема 2. Языковые и структурные особенности научного текста. 

Характеристика понятия «научный текст». Композиционные блоки научного текста 

(вступительная часть, основная, заключительная). Основные способы построения 

научного текста (индуктивный, дедуктивный, сравнительный, ступенчатый, 

концентрический). Типы структуры научного текста (структуры индуктивная, 

дедуктивная, рамочная, стержневая, имплицитная). Охарактеризовать понятие 

«термин», «дефиниция», «терминосистема». Средства и способы образования 

терминов. Классификационное деление терминов: общенаучные, межотраслевые, 

узкоспециальные; однокомпонентные, многокомпонентные. Процессы синонимии, 

антонимии в терминологической системе. Фразеологические (устойчивые) обороты 

научной речи. Метафора в научном тексте: целесообразность и допустимость 

использования.  

Тема 3. Письменные жанры научного стиля речи. Научные подстили и их 

жанры. Научная статья: определение, структура, правила подготовки статьи. 

Аннотация как жанр. Аннотация к научной статье: структурные и содержательные 

особенности, объем, языковые конструкции (клише), свойственные аннотации. Тезисы 

как модификация научной статьи: определение, первичные и вторичные тезисы, 

содержательно-композиционная структура. Рецензия как жанр: особенности структуры, 

стиля. Диссертация как научный жанр: определение, структура и др. характеристики. 

Монография как научный жанр: определение, структура и др. характеристики. Учебное 

пособие (учебник): как научный жанр: определение, структура и др. характеристики.  

Тема 4. Магистерская диссертация как научный текст. Магистерская 

диссертация как квалификационная работа, этапы подготовки. Структурные элементы 

магистерской диссертации, их характеристика (титульный лист, аннотация, 

содержание, позиции введения, разделы основной части, заключение, 

библиографический список, приложения). Требования к оформлению магистерской 

диссертации. Ссылка на научную традицию (библиографическая ссылка), способы 

цитирования и оформления ссылок. Библиографический список и правила его 

оформления.  

Тема 5. Устные жанры научного стиля речи. Композиционные, 

языковые и иные особенности устных научных жанров: научный доклад, 

научное сообщение, научная беседа, научная дискуссия. Характеристика 

элементов устного научного красноречия: тезис, аргумент, доказательство, 

критика оппонента. Работа над текстом устного научного доклада по защите 

магистерской диссертации, особенности устного выступления. Презентация 

научного проекта как элемент демонстрации результатов научного 

исследования. Подготовка мультимедийной презентации для защиты 

магистерской диссертации.    

   Виды контроля по дисциплине: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  

 


