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AHHOTaII,U:A paOO'<fHX nporpa""l\f .IlHCIJ,IfDJIUB, JlaY~lHo-ne,!larOrRqeCKOii npaKTHKH, ITJIaHa 


Hay~lHoH AellTeJlbHOCTH no oporpaMMe acnHpaHTYpLi no Hay'moR cneu,HaJIbROCTH 


5.4.4. COLlH8JTbH8H cTPYKfYpa, COIJ,HaJIhHbJe lfBCTIIT)'Thlll npouecchl 


HHOCTPAHHhlfI SI3bIK 

AHHoTaUIfH 

,u:HcUHnIllfHa «J.1HOCTPaHHbiK $[3hlK)) XBlliIeTCK 06&3aTeJIhHoi:t .IU1Cn;HJ1J1RHOH nporpB.MMhI 
flO)l,rOTOBKH H8Y'fHhlX H H8yqHo-ne.1larOrH'IeCKHX Ka.D;pOB B acnHpatrrype PoccHAcKoro 

rocy.napcTBeHHOrO ryMaHHTapHoro }'HH.sepcHTeTa. Pa6o~iajl nporpaMMa ,llHCUHTIllHHbI 
pa3pa6onrna Ka¢e,llpaMH HHOCTpaHHbIX 'l3bIKQB prry. 

COll,ep)l(aHHe LlHCIJ;HDIDl.HbI OXBaThlBaeT xPyr BOnpoCOB, CB.ll3atJHhlX C q,OPMHpoBaHHeM Ii 

paJBHTHeM HaBbIJ(08 pe'leSOR )leJlTeJIbHOCTH (YCTHoA pe'iHI roBOpeHWI, BOCrrpIDITl'Ut 3syqa.IIJ;eti 

pew aY.1lHpOBaHIDI, qTeHIDi If mlChMa) 8 Pa3JJH'fflbIX BHJIax HayqHOH KOMM)'HRKau;H.H. 

Tpe60Bwuul K pe3ym.raTaM OCBOeflH,Sll(HCUHllJJMHhl : 

B pe3ynhTaTe H3yqeHHlJ ,u:HCUHITJIKHbl aCDHpaHT 1l0Jl)J(eH: 

3HaTh: 

- MeTO,Uhl H TeXHononrn: HaY"IHOH KOMM)'HUKa..QHH Ha rOCYllapCTBeHHOM H H"OCTpaHHOM 

J13hIKax (oco6eHHOCTH <PYHKUHOHaJlhHOrO Hay<fHoro CTHJlSI HHOcrpaHHOro .H3blKR, Heo6xo,u:HMbIe 

)lIDI BOCnpHJITH.SI H rpa\10THOH HHTepnpeTaUHU Ha~IHDIX HHO.ll3bPlHbIX TeKCTOB; rpe60BaHWI K 

Conep)KaJuno H O<popMneHHIO Ha~HhfX. TtJY)lOB Ha H3yqaeMoM .IIlbIKe, rrpH}f.qThle B 

Me)f()lYHapo,llROH nprucrffKe C UenblO ny6J1KKauHH C06CT.BeHHbIX pa60T): 

- CTHJrnCTHQeclOfe oco6eHHOCTH npe.n:CTaBJ1eHOJl pe3YJJbTBTOB Ha~IHoi1 .n.elITeJlbHOCTH B 

YCTHOH H nHChMeHHoii: cpopMe Ha rocYllapcTBeHHOM H HHOCTpaHHOM Sl.3bIKax; 

YMeTh: 
- CIIe1l0Ban OCHOBRl.dM HOPMaM, npliHRTbIM B HayqHOM 06meHHM Ha roCY.IlapcTBeHHOM H 

HHOCT})aHHOM K3bIKax (nacaTh Hay<rnbIe craTbH, 3CCe, Te3HCbl, qHTaTh HartHYJO JIHTeParypy Ha 

HHOCTpaHHOM Sl3b1Ke H O¢OPMJLRTb K3BJ1e'IeHH)'lO HH<pOPMauHK> B BIflle aHHOTaUHH, nepeBo.n:a, 

peq,epaTa); 
BJla,ueTb: 
- HaBblKaMH aJHlJlli3a HaycrnhlX TeKCTOB Ha rocY)lapCTBeHHOM II HHOC1p8.HHOM Jl3bl'Kax ; 

- HaBLIKaMH BbIpa.A<eHWI CBOHX MhICneH H MHeHH.II B Me)£(J1H'4HOCTHOM H .n.e.nOeOM 

06meHmi Ha HHOCT})aHHOM R3bIKe ; 

HaBblKaMH pa60TbI C 06llIHPHblMH 6339MB HayqHoti J1RlPo pMaUHH Ha lfHOCTpamIOM 

R3bIKe; 

HaBbIKaMH pa:mwrnhIX BUlloe 1.fTeHHSI Ha HHOCTpaHHOM R3bIKe (npOCMOTpOBoro, 

03HaKOMHTelIbHOrO, m)"1:womero) WUI o6pa50TI<H 60JThIDOrO KOnHqeCrna HH4>OPMBUlfiI; 

- H8.BblKaMH BhlcTynn eHHH nepell aYlIHTopHei1 C COO6memHThHt, npe3eHT8.l(HJlMI1, 

.o.OKJIa,n;aMH Ha HliOCTPaHHOM .113blKe. 

06U{3.Jl Tpy.o.OCMKOCTb ocaoeHWI ,IlHCIlHn.nmU.d COCTaBJJJler 3 3aQCTHhlX ellHHHUhI, 108 
QaCOB. nporp8MMO~ lIHClI,UIIJIHHhl npe.llYcMoT]JeHhl IJpaKTHQeCKHe 3aHJ:ITHH (72 'Jaca). 

ITPOrp3M.MOH ,llHCU;HIT.ITJfHhl npe.llYcMoTpeHhl cnell)'IOWHe S"I.n. KOHTpOJIJI OCBOeHH.II 

J],HClUlnJU{HW: opoMeJK)'TOlJ.HbIH KOlITpOJ1b B 4>opMe KaH)l;H.n.aTCKoro 3K3aMeHa. 

http:OCBOeHH.II
http:06U{3.Jl
http:MHeHH.II
http:OCHOBRl.dM
http:BOCnpHJITH.SI


 

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 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Социальная структура, социальные институты и процессы» является 

обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные 

институты и процессы. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

социологии. 

В ходе кандидатского экзамена аспирант обязан проявить не только достаточно 

высокий уровень своих профессиональных познаний, но также предрасположенность и 

готовность к поисково-исследовательской работе и соответствующий творческий 

потенциал.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- основные методы и методики изучения социальной структуры, социальных 

институтов и процессов в зарубежной и отечественной социологической науке; 

- основные классические и современные теории и концепции отечественного и 

зарубежного социологического наследия в области исследования социальных структур, 

социальных институтов и процессов; 

уметь:  
-  выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения теоретических моделей при решении исследовательских 

задач в области исследования социальных структур, социальных институтов и процессов; 

- выделять и систематизировать основные методы и методики социологической 

науки в исследования социальных структур, социальных институтов и процессов; 

избегать автоматического применения методов и методик при решении исследовательских 

задач; 

владеть:  
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации теоретического материала 

по теме исследования; навыками выбора релевантных социологических концепций для 

решения задач исследования; 

- навыками организации и проведения самостоятельного социологического 

исследования по выбранной теме; навыками обработки и анализа поступившей 

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. 

 

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. 
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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 

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; 
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- 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 

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 
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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 

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 НОВЫХ ЯВЛЕНИЙ И 

ПРОЦЕССОВ СОЦИОЛОГИИ  

 

Аннотация 
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Дисциплина «Методология и методы исследования новых явлений и процессов 

социологии» является факультативной дисциплиной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории 

социологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических и методологических проблем социологии. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- основные методы и методики зарубежной и отечественной социологической 

науки; 

- основные классические и современные теории и концепции отечественного и 

зарубежного социологического наследия; 

уметь:  

-  выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически 

оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать 

автоматического применения теоретических моделей при решении исследовательских 

задач; 

- выделять и систематизировать основные методы и методики социологической 

науки; избегать автоматического применения методов и методик при решении 

исследовательских задач; 

владеть:  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации теоретического материала 

по теме исследования;  

- навыками выбора релевантных социологических концепций для решения задач 

исследования; 

- навыками организации и проведения самостоятельного социологического 

исследования по выбранной теме; навыками обработки и анализа поступившей 

информации. 

На занятиях, организационно и методически приближенных к эталонной форме 

мастер-класса, аспиранты обучаются сложному искусству объяснения социальных фактов 

и новых явлений и процессов; анализу двусторонней зависимости между сферой 

социальных отношений и институтов, с одной стороны, и сферой духовных норм, 

ценностей – с другой. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны понимать и объяснять 

социальные факты и новые процессы и явления; осуществлять анализ двусторонней 

зависимости между сферой социальных отношений и институтов, с одной стороны, и 

сферой духовных норм, ценностей — с другой; проводить работу по креативному 

изучению и трактовке новых явлений в общественной жизни; принимать участие в 

научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой 

деятельности: вести сбор, обработку и интерпретацию комплексной социальной 

информации для решения организационно-управленческих задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 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.  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Научно-педагогическая практика является обязательным элементом программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности                      

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы. 

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой теории 

и истории социологии. 

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

знать:  
- основы современной вузовской дидактики и педагогики; 

- образовательную стратегию и систему учебных дисциплин кафедры; 

- 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; 

- 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; 

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 конференции; 

- 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:  
- компетентностным 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; 

- 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 мировоззренческих, 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; 
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- 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 5.4.4. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности «5.4.4. Социальная 

структура, социальные институты и процессы» направлен на реализацию научного 

компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности разработан кафедрой теории и истории социологии. 

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: 

В результате научно-исследовательской работы 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; 

- методологические особенности представления результатов научной и 

профессиональной деятельности; 

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; 

- квалифицированно осуществлять фиксацию, систематизацию и идентификацию 
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научных фактов; 

- квалифицированно переходить с уровней фиксации, систематизации и 

идентификации на уровни социологической интерпретации и концептуализации предмета 

исследований; 

- 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 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; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;  
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