
AHHOTau,IfU pa60QllX npOrpaMM .LJ.»CUHOnHH, HayqHO-neJlarOflfQeCKOii "PBKTHKH, OJl8Ha 


HaYQHOU: AeKTeJIbHOCTU no nporpaMMe acnHpaHT)'phI no HSYQHOH CneIl,H8J1hIlOCTH 


5.2.3. PernOH8JJhHBS II OTpaCJIeBSH 3KOHOMHK8 

MHOCTPAHHbIH H3b1K 

AHHOT8UDA 

)1;KcUHnmma « WHOCTpaHHhm Jf3hIK» U JUleTCSI 06Sl3aTe.JIbHOH ,llHCUHnJlHHOA npOrpaMMhJ 

nOlJJ1)1'OBIOf HaY'fHhrX " HsyqHo-ne.a.ar OrHqecl<KX KaapoB B acnHpaurype POCCHHCKOro 

rocY,llapCTBeHHoro r y MaHJtTaPRoro )'HHBepcHTeTa. Pa6o'ulSl nporpaMMa .LJ.HCUHnJlKHbJ 

paJpa60TIlHa xa<ilellpaMH HHOCTpaHHbIX K3bfKOB prrY. 
COllep)({rume ,lI.HCUHnJUlHhI OXB8ThmaeT KPyr BonpocoB, CBH3aHHbIX C <pOpMRpoBaHHeM H 

pa3BHTHeM HaBbIKOB peqeBof:i llegTeJlhHOCTR (YCTHOH pew roBopeHKSl, BocnpHsrnur 3Byqruueit 

peqal aY.LJ.HpOBaHIDl, lfI"eHIDl H nHcbMs) B pa3Jllfl IHbIX BH.lI:ax HayqHoH KOMMYHHKauHH.. 

Tpe60BaJlHJI K peJYJlbTaTaM OCBoeHllil .n;H.CUUIIJllIHbI: 

B pe3YJIhTaTe H3y.1eHIDI .rrnCUHTI1J1fHhl aCnHpaHT .Il0JI:lKeH: 

3HaTb: 

- MeTO,!lbI H TeXHononm HayqHOH: KOMMYUHKauHU Ha rocy.n;apCTBeRHOM H HHOCTpaHHOM 

.H3hlKax (oco6eHHOCTH ¢Yl-IIUlHOHllJ1hHoro HaytJRoro CTHllil HHocTpaHHOro Jl3bTKa, Heo6xo.llHMble 

ll)Ul: BOCnpU.HTHSI H rpaMOTHOA HHTtprrper8UHu Ha~IX HHOSl3bRHbIX TeKcTOB; TPe60BaHlliI K 

cO.llep:acalUUQ 11 ocpopMJIeHJ1JO Ha)"ffibIX TpY,!lOB Ha H3yqaeMoM J:l3bJKe, npuHSlTbIe B 

MeauIynapoAHOH rrpaJmU(e C ueJILJO ny5JI){K8UHU C06cTBeHHbIX p a50T); 

- CTRJIHCTHqeCKHe oco6eHHocTH npe.llCTaBJIemUf pe3YJlbTaTOB Ha)"IHoA Jl,e.llTeJIbHOCTIf B 

YCTHOH If nHcbMeHHo ti q,opMe Ha rocyJlapCTBeRHoM H HHOCTpaHHOM J:l l blJ,<ax ; 

YMeTb: 

- ClIellOBaTl> OCHOBHbJ"M HOPMaM, npH1UI.ThlM B HaYCUfoM o6We HHH}(a rocy.aapcTseHHoM K 

HHOcrpaHHOM j(3b1J(ax (OltCaTb H3)"ll:lhle CTaTbH, 3cce. Te3HCbJ. 'IHUn Ha)"iHy lO JIHTepaTYp y H8 

HHOCTpaHHOM Sl3h1Ke H 04>OPMJllITb H3BJIeQeHHyro "1H<ilOpM8JJ.HIO B BI1,ne aHHOTauHH, nepeBoJJ;a, 

pe<j>epaJa); 
BJla,neTb: 

- HaBbIKaMil aHaJU:l3a HayqHblX TeKCTOB Ha rocy.aapcTBeHHOM H HHOCTpSHHOM Sl3bJKax; 

- HaBbIK8.MH BbIp<bKeHHSI CBOHX MbIcneH H MHeHH.H B MeiKJIRt.{HOCTHOM H ,lleJIOBOM 

o6rueHHw Ha KHOCTPaHHOM SI3hlKe; 

HaBblKaMll pa60ThI C o6mHpHbIMH 6M8./'.1H Hay'·moH HlIcPOPM~HH. Ha HHOCTpaHHOM 

Sl3bIKe; 

HaBb[KE\MH pMmrqHhIX BH.aOB 't{reHH.H Ha HHOCTPaHHOM Sl3bIKe (npocMOTpOBOrO, 

o3HaKOMHTeJIbHOrO, H3)AIaJOm,ero).LJ.1UI o6pa6oTKH 60JIbIDOrO KOml'1eCrea HH1JOPMaI..{UH; 

- HaBhlKaMH BblCTynneHH.lI rrepe.n; aY)lHTOpHen C cOO6WeJUfffi-,fH, IIpe3eHTa.I..UUIMH, 

,llOKJIa,naMH Ha HHOC1paHHOM .lI3blI<e. 

060lM TpY.llOeMKOCTb OCBoeHHSI llHco,Hn JlHHhl COCTaBJUleT 3 la't{eTHhlX emmHIJ;bI, lOS 
'lacon . OporpaMMoR .llHCUHIlJIHHbI rrpe.uyCMOTpeHbI npaKTtfQeCKl1e JaHKfH.lI (72 qaca). 

npOrpaMMOH .!mCUHnJlHHbI npeA)'cMoTpeHhI CJleAYfOlQHe BH,ll KOHTpOJUl OCBoeHHj( 

llnCUIfJ1J1lJHbl : npoMeJKyrO'-lHbIH KORTPOJIb B 4K>PMe K8H,.lll:I.D.aTCKoro 3K3aMella. 

http:JaHKfH.lI
http:BblCTynneHH.lI
http:6M8./'.1H
http:HaBbIK8.MH


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.  

 

 

 

 

 



2 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Аннотация 

 

Дисциплина Региональная и отраслевая экономика является обязательной 

дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.2. Экономика. 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дифференциацией 

социально-экономического развития регионов и отраслей России; современными 

тенденциями регионального и отраслевого социально-экономического развития России; 

управлением региональным и отраслевым экономическим развитием; региональной и 

отраслевой политикой в России; региональными и отраслевыми программами развития 

экономики; созданием территорий с особым экономическим статусом. 

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

знать:  
Основные понятия региональной и отраслевой экономики, в т.ч. терминологию в 

рамках системного подхода к исследованию территорий и отраслей; принципы системной 

диагностики территориальной и отраслевой структуры хозяйств. 

уметь:  
Выбирать и структурировать статистическую информацию, необходимую для 

анализа в отдельных пространственных и отраслевых аспектах хозяйственной 

деятельности; оценивать экономико-географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал территории; методами системной диагностики экономики регионов, 

районирования и картографирования. 

владеть:  
Системой знаний о принципах и факторах размещения производительных сил, 

системной организации хозяйства на территории, закономерностях размещения 

производительных сил, об оценочных показателях развития региона и отрасли.  

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 

кандидатского экзамена.  

 
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 
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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 

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; 
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- 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 

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 
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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 

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 РЕГИОНАЛЬНОЙ И 

ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация 

Дисциплина Методология и методы исследования региональной и отраслевой 

экономики является факультативной дисциплиной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.2. Экономика. 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
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Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных введение в 

методологию научных исследований, методология теоретического исследования в 

экономике, организационные и методические основы исследования. 

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

знать:  
Методики составления программ исследования в области экономики, способы 

обобщения и оценки результатов научных исследований, основные методы научного 

экономического исследования 

уметь:  
Обобщать и критически оценивать результаты исследований, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления 

деятельности компаний; оценить научное исследование с точки зрения соответствия 

объекта и предмета исследования целям и задачам и применяемым методам исследования. 

владеть:  
Навыками обобщения и оценки результатов исследований при разработке 

стратегических экономических задач, навыками критического оценивания результатов 

научных исследований в экономике с целью дальнейшего уточнения экономического 

знания. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), 

самостоятельная работа аспиранта (54 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

зачета.  

 
 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение научно-педагогической практики направлено на приобретение умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской 

деятельности, организации и проведения научных мероприятий (конференций, круглых 

столов и др.). 

Научно-педагогическая практика проводится на кафедре теоретической и 

прикладной экономики экономического факультета Института экономики, управления и 

права. 

 Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой 

теоретической и прикладной экономики. 

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 и анализа при решении исследовательских и 

практических задач; 

- 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. 

уметь:  
- планировать и проводить научные мероприятия в формате «круглого стола», а так 

же вести педагогическую деятельность; 

- 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; 

- осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования.  

владеть:  
- навыками анализа мировоззренческих, методологических и специальных 

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач; 

- методиками и технологиями планирования профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; 

- методиками и технологиями планирования коллективной деятельности по 

решению научных и научно-образовательных 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. Программой научно-педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования; промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой в 3-м семестре 2-го курса и в 5-м семестре 3-го курса. 

 

 
ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.2.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ И 

ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по научной 

специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика направлен на реализацию 

научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан кафедрой 

теоретической и прикладной экономики. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

соискание научной степени кандидата наук (далее - диссертация) к защите; 

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, в рецензируемых научных изданиях, в приравненных к ним научных 

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 
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международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных 

Russian Science Citation Index (RSCI);  

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под руководством научного 

руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность (далее – 

научная деятельность) с целью подготовки диссертации к защите. 

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: 

- современные научные достижения в экономическом знании, в том числе и в 

смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и зарубежных 

научных коллективов; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

отечественной экономики, используя современные научный инструментарий и 

информационно-коммуникативные практики, принимая во внимание исследовательскую 

специфику периодов отечественной экономики; 

- решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

- приемами и методами планирования собственного профессионального и научного 

роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 
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