
AHnOT8UHH pa60Qllx npOrpaMM LJ.:HCUHnnUH, HaYQHO-nellarofu"IecKoi:l: OpaKTHKH, Dnana 

HaY'fHOii ,I1;eHTeJlbROCTD no nporpaMMe acnupawrypbl no HaYIlfHoH COCD;HaJJbHOCTH 

5.5.2. nOJlHTIflIC<:KHe "HCTR1)'TLI, opon;eccbJ It TeXUOJIorHlI 

HHOCTPAHHhIn Jl3h1K 

AHBOT8D..Hg 

,[lHCUHfTImH8 KI1HOCrpaHHhlit .lI3bIIo) HBnJleTCH 06.II3aTeJlbHOH ,JUICIlHrumnoH IIporpaMMbl 

n O.D,fOrOBIW HayqHbIX Ii HayqHo-nellarorw.J.ecKHX Ka;:q>OB B aCTIHPaHl)'pe POCcHHcKoro 

rOCY,llapcTBeHHoro ryMaHHTapHOro }'HHBepcHTeTa. Pa6o 'Iax nporpaMMa llHCUHIIJIHHbI 

p ropa60TaHa Ka¢le.opaMH HHOCTpaHHblX Jl3hIKOB prrY. 
CO,llep:lKaHJ.fe ./DfCUHIT.rrnHhl OXBaThlBaer KPyr BonpocoB, CB.lIlaHHhlX C CPOpMHpoBalfHeM H 

pa3BUTHeM HaBbf1{08 peqeBOR ,l],enellbHOCTH (YCTHOH pew roBOpeHllil., BOCnpH.lITIDl 38)'\"fameJi 

pe"llHl aY)l,HpoB8.HWI., 'ITeHR.lJ H nHcbMa) B pa.'lJJ.KlffibIX BH,llax' HayqRoii KOMM)'HHKaLI;HH. 

Tpe6oBaHlliI" K pe3ymmrraM OCBOeHK.II .z:r;HCUID1JlHH.bl : 


B pe3YJIbTare H3yqeHW[ .IlHCIlHnJIHHbl aCITHpaHT ,D.OJDKeH: 


3H3Tb: 


- MeTO.l(hl H TeXHOJlorHH HaytUJoH KOMM)'HHKauHH Ha rocYllapCTBeHHoM H HHOCTpaHHOM 


.sr:3hlKax (oc06eHHOCTH ¢)'HKllHOH8.JIbHOrO Ha}"IHOro CTHJUllfROcTpaHHoro .113hJKa, Heo6xo.z:r;HMhZe 

,D.JUI BocnpR~Hj[ H rpaMOTIJOH HHTepnpeTaUHH Ha}'l-lHbTX HHO.ll3bNHbJX TeKCTOB; Tpe60BaHHJJ K 

cO.1lep)f(aHHIO H o<popMJIemflO Hay<rnbIX rpy,nOB Ha H3~aeMOM .sr:3bIKe, npHJU[TbIe B 

Me)l(l[)'Hapo.1lHoti np8KTIiKe c ueJIblO ny6JIHKaIlHH co6cTBeHHhlX pa60T); 
- CTIlJIHCTH'-IeCKHe oC06eHHOCTH rrpe,ncT8.BneHIDI pe3ynbTaros Ha)"iHOH llejITenbHOCTH B 

YCTHOH Jot ITHCbMeHHoit cpopMe Ha rocYllapCTBeHHOM H HHOCTpa:t.lHOM R3hlKax ~ 

YMeTb: 

- cneaOBan OCHOBHbIM HOPMaM. npHIUITbIM B HaYQHOM o6meHHK Ha rocY)lapcrneHHoM H 

H.HOCTpaHHOM .H3blKax (rrncaTh HayqHhle CT8ThH, 3cce, Te3HcbI, <{HTaTb HayT.lHyro JIHTepaTypy Ha 

HHOCTpaHHOM .sr:3bIKe H 0cpOpMJUJTb H3Bne"tJeHHYJO HHCPOpMaumo B BH)l,e aHHOT8IlHH, nepeBO)lR, 

peq,epara); 
BJl3.IJ.eTb: 


- HaBbTKaMH aHaJnf3a Ha)'\"fHMX TeKCTOB Ha rocy.napcTBeHHoM H HHOCTpaHHOM 5I3hlKax; 


- H8BWK&iH BhlpaJKeHH.II CBOHX Mblcneu H MHeHH.H B Me)f(]IW1HOCTHOM H .n:eJIOBOM 


o6weHHH Ha HHocTpamroM H3bJ.J(e~ 

HasbiKaMH pa60Thl C 06WHPHbIMH 6a3aMH Ha)"lHOH HHq>OPMauHlf Ha HHOCTpaHHOM 

HaBhlKaMU p 83J1H"tfHhIX Bn.n:OB "tfTeHH.II Ha HHOCTpaHHQM .sr:3hIKe (npocMOTpOBOrO, 

03HaKOMHTeJIhHOro, H3yqaK)luero) JVll( o6pa6oTKH 6oJIhlloro KOnU\{eCTBa HH¢OPMaIUIH; 

- HaBhlKaMH BhlcT)'IlJIeHIDl. nepell ay.z:r;HTopHeij c coo6meHlUlMH, npe3eHTauRJIMH, 
llOKJl8./laMH Ha HHOCTpaHHOM .lI3blKe. 

06WM TpYllO~MKOCTb OCBoeHWI .z:r;HC:UHnJIHHbI COCTa.BJUIeT 3 3a\{I!THbIX e.ll.KHliUbl, 108 
"tfacos. npOrpaMMOH )lHCUHIIJIHHhl npe.nycMoTpeHhI npaKTH"tfeCJ01e 381LSITIUI (72 "laca). 

I1POIl'aMMOH J{HCUHllJIJIHbr npe..1lYCMOTpeHbl cnell)'1O[QJte BM KOHTpOJUI OCBoeHlUl 

JlHCIlHllJIHHbl: npOMeJKyrO'lHbJJi KOHTpoJIb B <l>opMe K8.H)l,HLtaTCKOr O 3K3aMeH8. 

http:tfTeHH.II
http:BhlpaJKeHH.II
http:OCBOeHK.II
http:ITeHR.lJ
http:CO,llep:lKaHJ.fe


 

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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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Политические институты, процессы и технологии» является 

обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.5.2. Политические институты, процессы 

и технологии. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теоретической и 

прикладной политологии факультета истории, политологии и права. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

сущностных, институциональных, процессуальных и технологических характеристик 

политического пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в современных 

условиях. 

В результате изучения дисциплины 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; 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

– современные концепции политической власти, ее социальные основания и 

ресурсы, модели организации политической власти и властных взаимоотношений; 

– особенности современных концепций и моделей социальной коммуникации, 

возможности и ограничения их применения на практике; 

– особенности применения институционального и неоинституционального подходов к 

изучению современных политических процессов, событий и явлений; 

– специфику развития науки о государственном и управлении в различных странах, 

особенности современных политико-управленческих концепций, возможности и 

ограничения их применения на практике; 

уметь:  
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов; 

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

– 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; 
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– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом; 

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования; 

– осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

– курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров по проблематике дисциплины; 

– выявлять и устанавливать причинно-следственные и функциональные связи 

политического пространства с другими сферами жизни общества, анализировать 

проявления онтологических, морфологических и процессуальных свойств политического 

пространства, его темпоральных параметров и хронологических полей; 

– выделять и анализировать принципы функционирования современных социально-

политических систем в сравнительной перспективе; 

– применять технологии политического анализа и консультирования при 

постановке и решении прикладных задач, связанных с процессами политического 

управления; 

– выделять аксиологические и инструментальные компоненты политического 

знания, его экспертные, прогностические и иные функции; 

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 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; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

– навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз 

банных) и критического анализа информации по тематике проводимых исследований; 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов; 

– навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности; 

– навыками методологического моделирования как совокупности эвристических, 

технологических и методических процедур политологического исследования; 

– навыками политологического анализа политических систем, политических 

режимов, политических институтов, процессов и технологий для выработки собственных 

исследовательских стратегий; 
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– навыками анализа особенностей генезиса, развития и трансформации основных 

политических институтов; 

– методикой и технологией эмпирических политических исследований для 

решения политико-управленческих задач. 

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. 

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.  
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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; 

- 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 
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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 

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 
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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 ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ, ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования политических институтов, 

процессов и технологий» является факультативной дисциплиной программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.5.2. 

Политические институты, процессы и технологии. 

Дисциплина реализуется на кафедре теоретической и прикладной политологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием и 

развитием у аспирантов навыков практического применения методов и методик 

политических исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
– методы анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

– основные методы научно-исследовательской деятельности; 

– особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

– современные методы, приемы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; 

– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

– современные способы использования информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере деятельности; 

– нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

– особенности современных концепций и моделей социальной коммуникации, 

возможности и ограничения их применения на практике; 

– специфику развития политической науки в различных странах, особенности 

современных политологических концепций, возможности и ограничения их применения 

на практике; 

уметь: 
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– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

– 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 нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

– выбирать и применять в профессиональной деятельности теоретические и 

экспериментальные методы исследования; 

– курировать выполнение квалификационных работ студентов бакалавриата и 

магистратуры по проблематике дисциплины; 

– выявлять и устанавливать причинно-следственные и функциональные связи 

политического пространства с другими сферами жизни общества, анализировать 

проявления онтологических, морфологических и процессуальных свойств политического 

пространства, его темпоральных параметров и хронологических полей; 

– выделять аксиологические и инструментальные компоненты политического 

знания, его экспертные, прогностические и иные функции; 

владеть: 
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

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

– 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 при решении научных и научно-образовательных задач; 

– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности при решении профессиональных задач; 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов; 

– навыками оценки представлений результатов интеллектуальной деятельности в 

системе высшего профессионального образования; 

– навыками методологического моделирования как совокупности эвристических, 

технологических и методических процедур политологического исследования; 

– методикой и технологией эмпирических политических исследований для 

решения политологических 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.  

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
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Аннотация 

Научно-педагогическая практика является обязательным элементом программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности                      

5.5.2. Политические институты, процессы и технологии. 

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой 

теоретической и прикладной политологии. 

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

знать: 

- основные нормативные требования к освоение образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.04 – Политология (бакалавриат); 

- содержание и структуру учебно-методической литературы по дисциплине 

«Политология» и одной из выбранных дисциплин, реализуемых преподавателями 

кафедры теоретической и прикладной политологии; 

- организационные формы и методы проведения лекций и семинаров дисциплины 

«Политология» и одной из выбраных дисциплин, реализуемых преподавателями кафедры 

теоретической и прикладной политологии; 

- 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: 

- преобразовывать научное знание в учебный материал, систематизировать учебные 

и воспитательные задачи; 

- ставить цели проведения занятия, в соответствии с ними определять тип занятия; 

- 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: 

- навыками педагогической деятельности, управления педагогическим 

коллективом, организации учебного процесса в соответствии с установленными 

требованиями; 

- основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- методами постановки учебных задач и упражнений, классическими и 

современными образовательными технологиями; 

- навыками систематизации учебных и воспитательных задач; 

- 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 5.5.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, 

ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.5.2. «Политические 

институты, процессы и технологии» направлен на реализацию научного компонента 

программы аспирантуры. 

План научной деятельности разработан кафедрой теоретической и прикладной 

политологии. 

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; 
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- 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; 

- квалифицированно переходить с уровней фиксации, систематизации и 

идентификации на уровни исторического объяснения и концептуализации предмета 

исследований; 

- критически оценивать исследовательские стратегии реферируемых научных 

трудов;  

- 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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