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Аннотация дисциплины «История и философия науки» 
1.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических 

часов, из них: самостоятельная работа – 129,9 ч., контактная работа –86,1 ч. (в том числе: 
аудиторная работа – 60 ч., контроль – 26,1 ч.))  

В том числе:  
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них: 

самостоятельная работа – 117,9 ч., контактная работа – 60 ч. (в том числе: аудиторная 
работа – 60 ч, контроль – 2,1ч) 

Трудоемкость кандидатского экзамена: 1 зачетная единица (36 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 12 ч., контроль – 24ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков научного мышления, 
анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: элективные 
дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: История науки. Философия науки. История 
естественных наук. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 
- использовать структуру и уровни научного познания, особенности методологии 

междисциплинарных исследований в целях практического применения методов и теорий 
соответствующей области научного познания, при осуществлении исследовательской 
деятельности; 

-анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач; 

-анализировать мировоззренческие проблемы, возникающие в науке на 
современном этапе; 

-использовать методологический инструментарий философии для проектирования 
комплексных и междисциплинарных научных исследований, владеть навыками анализа 
методологических проблем при решении исследовательских задач; 

-владеть навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности; 

-владеть навыками проектирования и осуществления комплексных исследований 
на основе целостного системного научного мировоззрения и знаний в области истории и 
философии науки. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: основные этапы и концепции становления и развития науки; структуру и 

уровни научного познания; типы научной рациональности; основания, функции и типы 
научной картины мира; особенности методологии междисциплинарных исследований 

- уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач; анализировать мировоззренческие проблемы, возникающие в науке 
на современном этапе; использовать методологический инструментарий философии для 
проектирования комплексных и междисциплинарных научных исследований; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем при решении 
исследовательских задач; навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности; навыками проектирования и осуществления 
комплексных исследований на основе целостного системного научного мировоззрения и 
знаний в области истории и философии науки. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет - 1 семестр, реферат – 1 семестр, кандидатский экзамен 

– 2 семестр. 

 
  



Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа –126,1 ч. (в том числе: аудиторная 
работа – 100 ч, контроль – 26,1 ч.)).  

В том числе:  
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них: 

самостоятельная работа – 78 ч., контактная работа –100 ч. (в том числе: аудиторная работа – 
100 ч, контроль – 2,1 ч)) 

Трудоемкость кандидатского экзамена: 1 зачетная единица (36 академических 
часов, из них: самостоятельная работа – 12 ч., контроль – 24ч.) 

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыка использования иностранного 
языка в научной и профессиональной коммуникации. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: элективные 
дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: лексические конструкции; грамматические конструкции; 
устная и письменная речь научного стиля профессиональной направленности. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 
- быть способным использовать терминологию своей специальности, владеть 

современными методами и технологиями научной коммуникации на иностранном языке, 
знать требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике 

- понимать смысл сообщений профессионального и научного характера, уметь 
общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и 
профессиональной деятельности 

 - свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний 

– быть способным оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода, аннотации или реферата, делать сообщения и доклады на иностранном языке 
на темы, связанные с научной работой аспиранта 

- владеть навыком использования иностранного языка в ситуациях научного и 
профессионального общения 

- владеть иностранным языком как средством профессионального общения в научной 
сфере 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: лексику профессиональной и научной направленности, правила речевого 

этикета; грамматические конструкции, характерные для профессионального и научного стиля 
основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные закономерности 
функционирования иностранного языка; терминологию своей специальности, современные 
методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке, требования к 
оформлению научных трудов, принятые в международной практике  

- уметь: понимать смысл сообщений профессионального и научного характера, 
общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть при проведении переговоров и 
профессиональной деятельности; свободно читать оригинальную научную литературу на 
иностранном языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из 
иностранных источников информацию в виде перевода, аннотации или реферата, делать 
сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 
обучающегося; 

- владеть: навыком использования иностранного языка в ситуациях научного и 
профессионального общения; иностранным языком как средством профессионального 
общения в научной сфере. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 3 семестр, реферат – 4 семестр, кандидатский экзамен - 4 

семестр. 

 

 

  



Аннотация модуля 

«Региональная и отраслевая экономика» 
1.Общая трудоемкость модуля: 7 зачетных единиц (252 академических часа, из них: 

самостоятельная работа – 72 ч., контактная работа – 168 ч. (в том числе: аудиторная работа – 144 
ч., контроль – 24 ч.)).  

В том числе: 
Трудоемкость дисциплины «Региональная экономика»: 3 зачетных единицы (108 

академических часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 72 ч. (в том 
числе: аудиторная работа – 72 ч.)).  

Трудоемкость дисциплины «Отраслевая экономика»: 3 зачетных единицы (108 
академических часов, из них: самостоятельная работа – 36 ч., контактная работа – 72 ч. (в том 
числе: аудиторная работа – 72 ч.)). 

Трудоемкость кандидатского экзамена по модулю: 1 зачетная единица (36 
академических часов, из них: самостоятельная работа – 12 ч., контроль – 24 ч.). 

2.Цель изучения модуля: формирование у аспирантов навыков методологии 
исследования экономики регионов и отраслей, а также о пространственных особенностях 
функционирования и развития локальных рынков, специфике размещения производительных сил. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: элективные дисциплины 
образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: научные основы рациональной организации общественного 
производства на территории; регион как объект анализа и управления; методы регионального 
анализа; мониторинг региональных ситуаций и региональных проблем; региональная политика 
государства; система инструментов социально-экономического развития региона ориентирующего 
плана; система инструментов активного воздействия государства на ход социально-
экономического развития региона; бюджетно-налоговая система региона; инвестиционная 
политика региона и ее реализация; теория и методология формирования организационно-
экономической структуры АПК в условиях неравновесной рыночной экономики; структурные 
изменения и тенденции в развитии АПК; обоснование перспективных параметров АПК страны и 
регионов; механизмы развития и государственного регулирования АПК; совершенствование 
земельных отношений; приоритеты в развитии АПК; институциональные преобразования в АПК; 
особенности формирования и использования человеческого капитала в АПК. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Модуль направлен на формирование у аспирантов следующих результатов его освоения 
-выявлять потенциальные возможности развития экономической активности в 

территориальном аспекте; 
-понимать основы пространственной организации экономик, направления 

государственного регулирования регионального развития и его инструменты, механизмы и 
инструменты регулирования регионального развития 

-владеть навыками применения теоретических и эмпирических знаний в области 
региональной экономики для самостоятельного осуществления фундаментальных и прикладных 
исследований; описывать методику и результаты исследований; 

-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для разработки и 
обоснования предложений по развитию российской экономики на микро- и макро - уровнях; 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
- знать: понятийный аппарат дисциплины, теоретические и методологические основы 

региональной и отраслевой экономики, существующие концепции и подходы к 
совершенствованию региональной и отраслевой политики в условиях российского федерализма, 
направления государственного регулирования регионального и отраслевого развития и его 
инструменты, структурные изменения и тенденции развития региона и отрасли; 

- уметь: функционирования региональной и отраслевой систем, оценивать характер 
проведения региональной политики, анализировать и интерпретировать показатели, 
характеризующие социально-экономические процессы на региональном и отраслевом уровнях, 
проводить анализ экономики макрорегионов РФ; 

- владеть: современными методами исследования дифференциации социально-
экономического пространства, механизмами и инструментами регулирования регионального и 
отраслевого развития, научного обоснования реформирования сложившейся региональной 
системы страны, определения «полюсов роста» элементов территориально организованной 
структуры. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: кандидатский экзамен по модулю - 5 семестр.  



Аннотация дисциплины «Апробация результатов исследований» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36 ч. (в том числе: 

аудиторная работа – 36 ч., контроль - 0,1ч.)). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов навыков подготовки 

устных и письменных материалов для апробации результатов научных исследований. 

3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: факультативные 

дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: апробация результатов исследований в письменной 

форме; апробация результатов исследований в устной форме. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 

- быть готовым проводить поиск и обработку научной информации, в том числе в 

электронных библиотеках, каталогах, справочных системах и других ресурсах; 

формировать обзоры литературных источников по теме исследования 

- быть способным формулировать цель и задачи исследования, делать выводы по 

результатам исследований в соответствии с заявленной целью и задачами 

- быть способным описывать методику и результаты исследований, подготавливать 

письменные формы апробации результатов исследований: научные статьи, материалы 

конференций, тезисы 

- быть способным готовить устные доклады по результатам исследований, 

составлять мультимедийные презентации к докладам и стендовые сообщения 

- быть способным представлять в устной форме результаты научных исследований 

на научных мероприятиях 

- быть способным формировать текст диссертации и автореферат диссертации на 

основании результатов научных исследований в соответствии с ГОСТ 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: виды и способы апробации результатов научных исследований, требования 

к подготовке научных отчетов, рефератов, диссертаций, авторефератов, научных 

публикаций, выступлений на конференциях и других научных форумах; 

- уметь: выделять основные составные части устных и письменных материалов, 

используемых при апробации результатов научных исследований, формулировать цели и 

задачи, описывать методику и результаты исследований, делать выводы, оформлять 

ссылки на литературные источники, составлять мультимедийные презентации к докладам 

и стендовые сообщения; 

- владеть: приемами и методами подготовки устных и письменных материалов для 

апробации результатов научных исследований. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 2 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа –35,9 ч., контактная работа –36ч. (в том числе: 

аудиторная работа – 36 ч., контроль – 0,1ч.))  

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения 

педагогических технологий, выбора и применения целей и содержания высшего 

образования, концепций, методов, средств и организационных форм обучения и 

воспитания в профессиональной педагогической деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: факультативные 

дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: психология высшей школы; педагогика высшей 

школы; методика преподавания в высшей школе 
5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 

- быть способным организовывать образовательный процесс с использованием 

педагогических инноваций с учетом личностных, гендерных, национальных особенностей 

студентов 

- быть способным конструировать содержание обучения, отбирать главное, 

реализовывать интеграционный подход в обучении, творчески трансформировать и 

совершенствовать методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов 

- уметь применять теории развития личности в психолого-педагогической 

деятельности 

- владеть практическими навыками педагогической работы в вузах, умением 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

образования 

- владеть педагогическими, психологическими способами организации учебного 

процесса и управления студенческой группой 

- владеть технологиями, методами и методиками личностного развития в 

педагогической деятельности 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: основные направления, закономерности и принципы развития систем 

высшего российского образования, специфику психолого-педагогической деятельности в 

высшей школе; основы психолого-педагогической деятельности, теорий развития 

личности; предмет и задачи педагогики высшей школы, сущность и логику 

педагогической деятельности, принципы организации учебного процесса; 

- уметь: организовывать образовательный процесс с использованием 

педагогических инноваций с учетом личностных, гендерных, национальных особенностей 

студентов; конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать 

интеграционный подход в обучении, творчески трансформировать и совершенствовать 

методы, методики, технологии обучения и воспитания студентов; применять теории 

развития личности в психолого-педагогической деятельности; 

- владеть: практическими навыками педагогической работы в вузах, умением 

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию 

образования; педагогическими, психологическими способами организации учебного 

процесса и управления студенческой группой; технологиями, методами и методиками 

личностного развития в педагогической деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 3 семестр 

  



Аннотация дисциплины «Культура устной и письменной научной речи» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36 ч. (в том числе 

аудиторная работа – 36 ч., контроль – 0,1ч.)). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов навыков 

продуцирования и оформления различных типов научных текстов, коммуникативной 

компетентности, необходимой для применения научного знания, обмена информацией 

различного рода, владения профессиональным ораторским языком, логической и 

риторической культурой научного мышления. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: факультативные 

дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: общие черты устной и письменной научной речи; 

культура научного изложения мысли; речевая организация текста научного стиля; научная 

дискуссия как форм научного общения; логические и риторические основы научной 

дискуссии.  

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 

- владеть закономерностями и приемами эффективного общения в научной среде 

- быть способным анализировать, критически осмысливать, аннотировать и 

реферировать научную литературу, осуществлять поиск научно-технической информации 

- уметь описывать результаты эксперимента по теме исследования 

- быть готовым продуцировать оригинальные научные тексты 

- уметь вести научную дискуссию, строить рассуждения на основе системы 

аргументов 

- владеть навыками реализации знаний о культуре научной речи, продуцирования 

текста научного стиля, ведения научной дискуссии 

- применять основные языковые нормы и стандарты, относящиеся к различным 

видам устного и письменного научного общения 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: особенности устной и письменной научной речи, структуру научного 

произведения, правила цитирования и оформления библиографии; методы осуществления 

научной коммуникации; закономерности и приемы эффективного общения в научной среде; 

- уметь: анализировать, критически осмысливать, аннотировать и реферировать научную 

литературу, осуществлять поиск научно-технической информации; описывать результаты 

эксперимента по теме исследования; продуцировать оригинальные научные тексты; вести 

научную дискуссию, строить рассуждения на основе системы аргументов; 

- владеть: навыками реализации знаний о культуре научной речи; продуцирования 

текста научного стиля; ведения научной дискуссии; применения основных языковых норм и 

стандартов, относящихся к различным видам устного и письменного научного общения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 1 семестр. 
 

 

 

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 
«Методология и методы проведения научных исследований в экономике» 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из 
них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36 ч (в том числе: аудиторная работа: 
36ч., контроль-0,1 ч.)).  

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков самостоятельного проведения 
научных исследований в области экономики на основе овладения знаниями методологии научного 
исследования и совокупности разнообразных, как традиционных, так и современных методов 
исследований хозяйственной жизни и экономических явлений. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: факультативные 
дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: роль научной методологии, методологические подходы или 
общие методы проведения  исследований в экономике,  классификация методов экономических 
исследований, абстрактно-логический метод в экономических исследованиях, содержание и 
формы экономических методов исследований в АПК, экономико-статистические методы 
исследования, экономико-математические методы исследований в экономике, методы разработки 
целевых программ и экономическое прогнозирование, законы и категории экономической науки, 
экспертный и экспериментальный методы исследования, системный анализ социально-
экономических явлений и процессов, методологические принципы анализа институциональной 
теории, структуралистский подход и его специфические методы, синергетика как наука о 
самоорганизации и самоуправлении сложных систем, социологический и монографический 
методы исследования, балансовый метод исследований и функционально-стоимостной анализ,  
методика подготовки и защиты диссертации по экономике. 

 5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 
- понимать методологию и методику фундаментальной экономической науки при решении 

научно- исследовательских и (или) исследовательских задач, методов и условий применения 
разнообразных методов экономических исследований в  региональной  и  отраслевой  экономике; 

-обосновать объект, предмет исследования, принципы, методы, подходы и цели научно- 
исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области; 

-обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями с использованием различных методов научных исследований; 

-выявлять перспективные направления развития конкретной научной проблемы. 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать: методологию философского мировоззрения на экономику, основные  методы 

исследования: структуралистский подход и его специфические методы, генетический и 
воспроизводственный аспекты системного анализа, теорию синергетики институциональные  
подходы, условия применения различных методов экономических исследований в региональной  и  
отраслевой  экономике; особенности научно - методического обеспечения научных  исследований 
в экономике; перспективные  направления развития конкретной научной проблемы; различные 
виды и технологии управления организационно- экономическими системами; модели и методы  
прогнозирования  в экономике, используемые для моделирования социо-эколого-экономических 
систем. 

- уметь: использовать методы экономических исследований: общие и локальные, 
специфические и универсальные, методы анализа, синтеза, научной абстракции, индукции и 
дедукции, методы управления природопользованием в эколого-экономических системах; научно 
обосновывать целесообразность выбора стратегии и применять методические подходы к оценке 
экономической эффективности стратегий развития предприятий агроэкономики; получать, 
обрабатывать и хранить научную информацию, самостоятельно формировать научную тематику; 
обрабатывать массивы информации на основании мониторинга эколого-экономических систем; 
организовывать и вести научно-исследовательскую и деятельность по избранной тематике. 

- владеть: навыками критического анализа информационных ресурсов на всех уровнях 
экономики, навыками поиска и обработки научной информации, обработки библиотечно-
информационных ресурсов, работы с электронными каталогами и базами данных; навыками 
экономико-математического моделирования, линейного программирования, имитационного 
моделирования, комплексом компьютерных программ по автоматизации анализа большого 
массива информации. 

 6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Формы контроля: зачет – 4 семестр.  



Аннотация дисциплины 

«Планирование и экономическая оценка научно-инновационных проектов» 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических 

часа, из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа –36 ч. (в том числе: 

аудиторная работа- 36ч., контроль-0,1ч.))  

2.Цель изучения дисциплины: является формирование у аспирантов навыков 

планирования научно-инновационных проектов и их экономической оценки. 

3.Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: факультативные 

дисциплины образовательного компонента.  

4.Структура дисциплины: Проектная деятельность в АПК; Управление 

проектами в АПК; Нормирование проектной деятельности; Планирование потребности и 

использование ресурсов в АПК; Структура управления проектами; Проектный анализ; 

Методы проектной деятельности; Организационные формы управления проектами; 

Эффективность инновационных проектов; Оценка инновационного потенциала бизнеса; 

Страхование и диверсификация рисков; Эколого-социально-экономическая 

эффективность проектов; Экономико-математическое моделирование бизнес-процессов; 

Использование банковского капитала; Необходимость привлечения кредитных ресурсов; 

Соотношение собственного и заемного капитала; Факторы производств в экономике. 

Физический капитал. Труд и трудовой доход. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих результатов ее 

освоения: 

-Планировать научно-исследовательский проект на всех этапах жизненного цикла; 

-Оценивать потенциальные риски научно-исследовательского проекта; 

-Осуществлять поиск эффективного финансирования научно-исследовательского 

проекта; 

-Производить экономическую оценку проекта; 

-Разрабатывать сопроводительную документацию научно-исследовательского 

проекта (бизнес-план, паспорт проекта, технико-экономическое обоснование проекта); 

-Использовать современные информационные технологии при управлении 

проектами; 

-Управлять командой проекта; 

-Организовывать проектную работу в рамках экосистемы учебного заведения; 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: методы планирования и оценки проектов научно-инновационной 

направленности, основные методики оценки научно-инновационных проектов; 

- уметь: составлять план проекта, оценивать эффективность научно-

инновационных проектов, использовать современные программные продукты при 

планировании и оценке проектов. 

- владеть: навыками сбора научно-технической и экономической информации, 

инструментами её анализа и синтеза, необходимыми для принятия управленческого и 

экономического решения. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет –5 семестр, зачет. 

 
 

 


