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AHBoTau,U" pa6o-fHx nporpaMM ,[{ucu,HnJlUH, HBY"IUO-ne.!larOfH"IeCKoit rrpSKTIfKH, O]JaBa 

HSY1:fHOH .u:eRTeJlbHOCTB no nporpaMMe acnHp8Hl)'pbl no nSY'IRoil CneUHaJIbHOCTH 


5.10.2. MyJeeSe)l,eHHe, KOBceposmul H peCTaapaUHJI JtCTOPHKO-K}'JlbTYpHblX OO'beK'TOB 

HHOCTPAHHhIH mhlK 

AHHOTal(HA 

AHcQUJlJIliHa «HHOCTpaHHblll Sl3bIJ(}) j(BJUlerc~ 06S13aTenbHoi1 illlCUHIIJlHHOH nporpaMMhI 

nO..QrOTOBKH HayqHhIX " HaY'fHo-neJlarorHlfecKHx J<a.zxpos B acmrpau-rype POCCHHCKOro 

rocynapcTBeHHOrO ry:t.uuHnapHoro )'HHsepcHTeTa. Pa60'lag nporpru.1Ma ,llHCUHrIJIHHhl 

paJpa60TaJm Ka¢e,lU)aMH HHOCTpaHHbIX R3bIl<OB prry. 
CO.ll.epJKaIrne AHCUHilllHHbI OXeaTbIBaeT KPyr BonpocoB, CB5I3aHHbIX C cpopMHposaJU{eM H 

pIDBHTHeM HaBbIKOB peqeSOH .llesrreJIbHOCTIf (YCTHOA pe"ffil rOBopeHHx, BoCrrpHKfH.lI 3syqaru.eH 
pew ay.rm:pOeaIfH.lI, qTeHlUl Ii fiHcbMa) B pa3n~bIX BH.n,ax HaY~IHOH: KOMMYHHKaIl,HH. 

Tpe60BaHlliI K pe3YJIbTaTaM OCBoeHKSI ,D,HCUHTUIHHI:.[ 

B pe3YJIbTaTe H3yqeHlui .n;I1CUI1Ul'IHHhI aCnHp8.HT .n;OJDKeH: 

3HaTL: 

- MeTO,llb1 H TeXHOJlOnUf HayqROH KOMMYJlHKauHH Ha rocy.n;apCTBeHHOM H HHocTpaHHoM 

$l3bIKaX (oco6eHHoCTH q,YHKl.{HOHanbHoro Hayqnoro CTHJUI HHOCTpaHHOro .lI3hIKa, Heo6xo.n;HMhle 

.n;JUI BOCnpHJiTH.lI H rpaMOTHOH: HHTeprrperauHH HayqHblX HHOX3bI'llihIX !eKCTOB; rpe60BaHIUI K 

co.n;ep)fCaHHJO H orpopMJIeHHlO Ha)'4libD< Tpy.u:OB Ha H3~aeMoM R3bIKe, npIUUlThle B 

MeJK.DYHapO)lHOR npaKTHKe C L{eJlbKl ny6JUfKauHl1 C06cTBeHHblX pa6oT); 

- CTH.JIHCTRQeCKJie 0c06eHHOCTH npenCTaBJIeHIDf pe3YJIbTaTOB HayqHoH AeXTeJIhHOCTH B 

YCTHOH H JIHCbMeHHoM q,opMe Ha rocYllapCTBeHHOM H HHOCTp8.H.HOM Jl3hlKax; 

YMeTb: 

- C.IIe.n;OBan. OCHOBHhlM HOPMaM, npHliJITMM B HaY'lHOM o6meHHR Ha rocy.napcrneHHoM H 

KHOCTpaHHOM Jl3bIKax (ITHcaTb HaY'IHbIe c rano, 3Cce, Te3HCbI, qHTaTb HayquytO JUiTeparypy Ha 

KHOCTpaHHOM .sI3bIKe H Oq,OPMJUlTb H3BneQeHH)'lO HH<fJ0PMaumo B BH,Ue 8.HHQ1'aU1fH , rrepeBOlla, 

pe<jJepllTa); 
BJlHlleTb: 

- HaBbIKaMH aRaJlH3a HaY"Hl>lX TeKCTOB ua rocYllapCTBeHHoM K HHOCTpaHHOM Jl3bIKax ; 

- HaBhlKaMH BbIpli)f(eHIDJ CBOHX MhIcReli H t.fHeHHX B MeiKJIH'lHOCTHOM H .n.enOBOM 

o6meHlIH Ha BHOCTpaHHOM R3bJ](e ; 

HaBhlKaMH pa60Tbl C 06WHPHhJJI.1:U 6a3ID.tH HayqHOH HHrpOPMaIl,HH Ha HHOCTpaH'HOM 

a3bIxe; 

HaBhlKaMH pa:mH'I;{HbfX BH,[tOB <rreHIIa Ha HHOCTpaHHOM Jl3hlKe (npocMOTpOBOrO, 

03H3.KOMHTe1ll>Horo, R3)f'taK>mero).1lJUl o6pa6oTlCH 6oJIblllOrO KOJIWieCTBa HH¢lopMaIll1H; 

- HaBhlKaMH BblcrynneHIDl nepe.u aynHTopReH C C006meHHJnoAM, npe3eHTaIlHSlMH, 

nOJCJIa,n:aMR Ha HHOC1paJIHOM .R3blKe. 

06l,llaJ{ TPY.llO~MKOCTb OCBoeHWI .D;I1CUHIIJIHHbl COCTaBlliIeT 3 3a'lerHblX eJlHHHUbf, 108 
qaCOB. ITporpaMMoA nHCUHnJTHHbJ npemrCMorpeHbl rrpaKTHqeCKHe 3aIDITll.lI (72 y'8ca) . 

ITporpaMMoi1 ,nHCllHnJUiHbl IIpeAYCMorpeHbl cne,[t)'IOI1.(He Bli.ll KOHrpoJUl OCBoeHHa 

tJ;UCUHlInJiHbJ: npOMe>KYT01.lHblR KOHTpOJIb B ¢IopMe KaH.llH.llaTCKOrO 3K3aMeHa. 

http:3aIDITll.lI
http:6a3ID.tH
http:BOCnpHJiTH.lI
http:aCnHp8.HT
http:ay.rm:pOeaIfH.lI
http:3syqaru.eH
http:BoCrrpHKfH.lI


ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 

проблемами философии науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: специфику научного познания в сфере истории и философии науки, 

специфику историко-философского метода исследования науки на каждом из этапов его 

развития; основные теории и концепции, а также общие, традиционные и современные 

проблемы философии науки; принципы  научно-исследовательской деятельности в 

области философских наук с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; правила работы российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; - роль и место науки 

в общественном развитии; общие проблемы философии науки и персоналии ее творцов; 

основные периоды истории философии науки; наиболее важные концепции философии 

науки; источниковую базу философии науки; 

уметь: проводить самостоятельные научные исследования; критически 

анализировать и оценивать современные научные достижения в сфере социальной 

философии, научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать основные положения и методы социальной философии в научной и 

социальной деятельности; планировать и решать научные задачи в области социальной 

философии; справляться с методологическими и организационными трудностями в ходе 

научной и профессиональной деятельности; вести занятия по основным образовательным 

программам высшего образования; - применять философскую методологию и 

общенаучные методы исследования в разных областях научного знания; актуализировать 

собственные знания на основе изучения новых источников по истории философии науки и 

использования мультимедийных средств обучения; применять сравнительно-

исторический, герменевтический и другие методы интерпретации текстов по философии 

науки; 

владеть: способностью формулировки конкретных исследовательских задач в 

области истории и философии науки; навыками использовать углубленные историко-

философские и социально-философские знания при проведении занятий по философии 

науки в высшей школе; навыками организации исследовательских работ; навыками 

написания статей, подготовки презентаций и ведения дискуссий как на государственном, 

так и на иностранном языке; научным категориальным аппаратом и общенаучными 

методами научного исследования; навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа) и 

самостоятельная работа аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме 

кандидатского экзамена.  
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных 

объектов» является обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой музеологии. 

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научно-

педагогических кадров. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения 

ученой степени.  
Аспирант должен:  

знать:  

- специфику музеологии как науки; объект, пpедмет, основные категории и понятия 

музеологии; 

- историю и научные основы музееведения (музеологии), основные направления и 

тенденции развития мезееведческого знания; понимать связь естественнонаучного и 

гуманитарного знания в их историческом взаимодействии; 

- основные отечественные и зарубежные направления в области изучения 

культурологии, музеологии, консервации и реставрации историко-культурного наследия; 

- основные виды культуpно-истоpических и специфику музейных источников и 

методы работы с ними; 

иметь представление:  

-  о месте музееведения (музеологии) в современном гуманитарном знании; 

-  о понятиях: культура,  языки культур,  знаки и символы в культуре; 

- об искусстве как феномене культуры; художественных стилях в истории 

искусства, направлениях и проблемах художественной культуры ХХ века; 

- о частном коллекционировании как особой форме собирательства и сохранения 

объектов культуры; 

-  о методах консервации и реставрации историко-культурных объектов; 

-  о современных информационных технологиях и их влиянии на методы сбора, 

обработки и хранения научной информации; 

уметь: 

- свободно ориентироваться в подходах, теориях, школах мировой и отечественной 

музеологии; 

- свободно ориентироваться в музееведческой литературе на русском и одном из 

иностранных языков; 

владеть: 

- понятийным аппаратом музееведения;  

- методами музееведческих исследований; 

- одним или двумя иностранными языками и методами реферирования 

иностранных текстов; 

- навыками теоретического анализа музейных форм и процессов;  

- современными методами обработки и интерпретации информации.    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и самостоятельная работа 

аспирантов (36 часов).  

Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения: 

кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

АСПИРАНТА 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Академическая работа и публикационная активность аспиранта» 

является дисциплиной по выбору программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Кино и современного 

искусства Факультета истории искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

научных публикаций как неотъемлемой частью исследовательской работы аспиранта.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
Основные правила построения научного текста, формальные и содержательные 

требования ведущих профессиональных изданий к научному тексту.  

Особенности различных жанров представления научного знания и спецификацию 

соответствующих требований различных изданий, прежде всего, международных 

высокорейтинговых изданий.  

Ситуацию в журнально-издательской сфере, тенденции научного книгоиздания и 

журнального издания и соответствующие нормы публикационной активности ученых.  

уметь:  
Выбирать издание для публикации полученных научных результатов с учетом 

цели, задач и традиций конкретного издания, а также особенностей подготовки 

материалов к печати.  

Адаптировать текст статьи к содержательным и формальным требованиям издания, 

ориентируясь на сложившиеся в нем нормы научного рецензирования и редактирования.  

Вести переписку с научными журналами и научными издательствами, отвечать на 

вопросы и предложения рецензентов и редакторов.  

владеть:  
Базовым аппаратом современной эпистемологии в ее практическом применении 

для представления результатов в специализированных научных изданиях.  

Навыками написания научного текста в соответствии с требованиями 

высокорейтинговых научных изданий, включая требования по обоснованию выбора 

материала и методов, аргументации, диалога и полемики с другими исследователями, 

обоснования выводов как необходимых.  

Правилами самопроверки перед отправкой текста в научное издание, контроля 

качества и полноты аргументации, изложения, включая литературную сторону изложения, 

деталей оформления рукописи.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является дисциплиной по 

выбору программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и педагогики 

образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых 

проблем психологии и педагогики.   

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- методы научно-исследовательской деятельности; 

- критерии научности психологического исследования; 

уметь:  

- анализировать альтернативные пути решения исследовательских и практических 

задач и оценивать риски их реализации; 

- критически оценивать исследовательские стратегии научного исследования в  

области педагогической  психологии; 

владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов) и 

самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме 

зачета с оценкой.  

 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ПАРАДИГМАХ 

Аннотация 

 

Дисциплина «История европейской философии в парадигмах» является 

дисциплиной по выбору программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по всем программам аспирантуры.  

Программа разработана канд. филос. наук Наталией Викторовной Мелентьевой при 

участии коллектива авторов Высшей политической школы им. И. Ильина при РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

изучением истории философии с опорой на парадигмальный метод.  

Специфика курса ставит главный акцент на формировании у аспирантов широкого 

культурного, философского и научного кругозора, патриотического мировоззрения и 

углубленного понимания традиционных ценностей, отраженных в Указе Президента РФ 

№ 809. В условиях фронтального противостояния с западной цивилизацией особенно 

необходимо иметь четкое представление о философской и цивилизационной 

идентичности Запада, научиться отделять классическое от токсического, осознавать те 

тенденции западной философии, которые привели его культуру к нынешнему 

(катастрофическому) состоянию.  

Содержание дисциплины охватывает задачу полноценного освоения аспирантами 

смысла и содержания европейского историко-философского процесса, понимания логики 

и структуры западноевропейской философии исходя из метода парадигмального подхода 

к истории и актуальному состоянию человеческого знания, мышления, теоретизирования.  

Метод парадигм заключается в выделении трех основных типов структур, 

ментальных образцов, интеллектуальных конструкций, совокупностей иерархически 

выстроенных мировоззренческих принципов, картин мира – Премодерн (Традиция), 

Модерн (Новое время) и Постмодерн. Эти парадигмы, лежащие в основании 



5 

 

человеческого мышления на разных этапах мировой истории (диахронический аспект) и 

на этапе современности (синхронический аспект) и образующих различные по 

конфигурации и приоритетам матрицы мышления – те базовые структуры, комплексы 

координат, которые лежат в основании различных исторических систем мысли, теорий, 

концепций – философских, научных, политических, социологических и т.д. Речь идет о 

выявлении фундаментальных структур, глубинных упорядочивающих принципов, 

объясняющих различные системы знания, разнообразие культур, плюрализм философских 

концепций, научных и политических теорий. Выделение и различение парадигм в 

процессе изучения  истории философии, углубление в эти парадигмы, внимательный 

разбор функционирования их принципов и демонстрация универсального их присутствия 

в истории человечества, разбор разных видов  онтологий, гносеологий  и антропологий, 

заложенных в каждой  из парадигм, их сравнительное описание, позволяет  получить 

обучающимся аспирантам понимание фундаментальности оснований разных 

мировоззрений, многообразия культурных типов обществ, лучше понимать и 

классифицировать философские учения, политические  концепции, научные направления, 

литературные тексты. 

Парадигмы станут той референтной базой, которая позволит сравнивать и 

соизмерять специфику духовных процессов в разных странах и цивилизациях на Западе и 

Востоке, актуализировать и формировать собственную мировоззренческую позицию, 

осуществляя глубинную герменевтику любых духовных явлений и выстраивая свою 

личность  

Задача курса аспирантам ключи к духовным процессам современности, уметь 

понимать оригинальность и несводимость трех парадигм друг к другу, их актуальность в 

современном мире как соприсутствующих (эквиполентных) друг другу, осознавать их 

несводимость и оппозитность друг другу. Глубокое понимание духовных трендов 

современности  

Требование к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать и понимать характеристики и глубинные принципы основных парадигм 

«Премодерн – Модерн – Постмодерн» и формы их реализации в истории философии, 

религии, науки, политологии, истории искусствоведения, обществознании; соотношение 

философии, науки и религии в каждой из обозначенных парадигм; что такое Премодерн, 

Традиция, традиционализм, модерн, постмодерн.  

Освоить представление о том, что в каждой парадигме существует три регистра – 

1) вертикальной топологии, 2) горизонтальной и 3) материальной, экстернальной. Эти 

регистры также могут быть описаны мифологическими фигурами Аполлон, Дионис, 

Кибела (подходы к истолкованию философии сквозь призму доминантных в конкретных 

обществах мифов выдвинул Бахофен, подхватил Ницше и многие др.) 

Уметь характеризовать историко-философские учения с точки зрения парадигм; 

сопоставлять древние философские учения и пред-философские мифологические 

комплексы, исторически предшествующие и детерминирующие философские системы; 

моделировать представления о бытии (онтологии), знании (гносеологии), человеке, 

природе, в каждой из парадигм.  

Изучить основные исторические этапы развития философской мысли, используя 

знания о парадигмах, то есть об операционных системах, кодах мыслей и действий, 

лежащих в основании периодов истории философии и отдельных философских взглядов 

мыслителей. Овладеть методологиями деконструкции и герменевтики историко-

философских феноменов. Понимать принципы, лежащие в основании любого 

философского феномена. 

Различать влияние философских воззрений каждой эпохи на понимание науки, 

искусства, политики, человека, общества, природы 
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Понимать, каков характер философского наследия России по отношению к 

системе парадигм, что такое наложение (суперпозиция) парадигм, явление археомодерна, 

псевдоморфоза, деколонизации сознания, множественность цивилизаций. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования музееведения» является 

факультативной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

музеологов  культуры теоретического мышления и методологической рефлексии. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- особенности гуманитарного научного мышления; 

- уровни музеологического научного познания; 

- методы решения теоретических проблем музеологических исследований; 

уметь: 

- критически оценивать исследовательские стратегии научного познания в области 

музеологии; 

- анализировать альтернативные пути решения исследовательских задач и 

оценивать эффективность их реализации; 

- планировать и осуществлять самостоятельную исследовательскую работу в 

области музеологии; 

владеть:  
- основами теоретического мышления в области музеологии; 

- навыками осмысления и анализа актуальных методологических тенденций, в 

частности междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (18 часов) и самостоятельная работа 

аспирантов (54 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

дисциплины: интерактивный текущий контроль в форме лекций с обратной связью, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Научно-педагогическая практика является обязательным элементом программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности                      

5.10.2. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов. 

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой 

музеологии. 

Требования к результатам прохождения научно-педагогической практики: 
В результате прохождения научно-педагогической практики аспирант должен: 

знать: 

- основы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также принципы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 
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- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

- методику и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

- основы современной вузовской дидактики и педагогики; 

- образовательную стратегию и систему учебных дисциплин кафедры; 

уметь:  
- планировать и проводить семинарское занятие; 

- вовлекать студентов в проблемное обсуждение; 

- адекватно оценивать готовность студентов к работе на учебном занятии;   

- планировать и проводить научные мероприятия в формате «круглого стола»; 

- участвовать в дискуссиях, а также в выработке коллективных решений; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов; 

- следовать нормам научного общения при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных 

задач; 

владеть:  
- компетентостным подходом к обучению и к оценке успеваемости; 

- навыками постановки учебно-научных и учебно-воспитательных задач;  

- навыками структурирования и педагогически обоснованного преобразования  

научного знания в учебный материал; 

- навыками дидактически ориентированного изложения предметного материала; 

- интерактивными и коммуникативно-технологическими формами работы со 

студенческой аудиторией; 

- навыками диагностики, контроля и оценки результативности учебной 

деятельности студентов; 

- навыками педагогической рефлексии эффективности собственной обучающей 

деятельности  

- навыками анализа методологических и специальных проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- методиками и технологиями планирования профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; 

- методиками и технологиями планирования коллективной деятельности по 

решению научных задач; 

- методиками и технологиями оценки результатов коллективной деятельности по 

решению научных задач; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении организационной и 

научной работы в коллективе. 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля освоения: промежуточный контроль в 

виде зачета с оценкой в 3-м и 5-м семестрах. 

 
ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.2. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ 

И РЕСТАВРАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.10.2. «Музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов» направлен на реализацию 

научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности разработан кафедрой музеологии. 

План научной деятельности включает в себя: 

примерный план выполнения научного исследования; 

план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; 

перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

На основе плана научной деятельности по программе аспирантуры аспирантом 

совместно с научным руководителем формируется индивидуальный план научной 

деятельности, который является составной частью индивидуального плана работы 

аспиранта. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант должен: 

знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках; 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом;  

- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и 

иностранном языках; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- квалифицированно осуществлять фиксацию, систематизацию и идентификацию 

научных фактов; 

-способность обобщать исследовательский и практический опыт и 

самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, сохранения и других 

форм актуализации культурного наследия; 

- критически оценивать исследовательские стратегии реферируемых научных 

трудов;  
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- обоснованно эксплицировать методологические основания собственной 

исследовательской работы;  

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

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

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития;  

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в российских или международных исследовательских 

коллективах; 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

-технологиями планирования  деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках;  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

- научным дискурсом. 
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