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AAUOTIlQHH pa60'1HX npo'-paMM llHCURllJlltH, HSY..Ho-ne,llarorH"JecKoA npaKTIUCR, ")lana 
Hay..aoit lleATeJlbDOCTO no nporpaMMe acnHpaBlYPLi no oaYlfnoil CneUHaJlbHOCTH 

5.6.1. OTe'leCTBeHH8R HCTOpBA 

HHOCTPAHHbl1i SIlbIK 

AHHOTaQRA 

t\HCQHIlJIlma « I1HoCrpaHHbJH .sl3hlX» Sr8JUleTCJI 06SnaTeJTbHoI:\ .JlHCUHMHHOR. npOrpaMMbI 

nO!l.rOTOBKH HayqHhIX H HaY'ffiO-Ile.llarorH"lIecIU{X K8JlPOB B acmrprurrype POCcHHcKoro 
rocynapcTBeHHOrO ry1-UlHHTapHoro )'HHBepcKTeTa. Pa60lJaR nporpaMMa llHCIlHrInKHbI 

pa3pa60HlHa KacpeAPaMH HHOCTpaHHbIX :lt3bIKOB prry. 
CO.llep)KaHHe lI:HCUHIIJllIHbI OXBa"(bIBaer KPyr BonpocoB, CB.R3aHHE.IX C cpOpMHpoBa.HHeM Ii 

pa3BHTHeM HaBbIKOB peqeBOH: ,ae.srreJIbHOCTH (YCTHOli pew rOBopeHJUr, Bocnprurnnr 38yqarn;eit 

pem! ay.rmpOBaHH.lI, qreHIDI: If IIHcbMa) B proJIH'tlHbIX BH.1lax HayqHoR KOMMyHHKau.HH. 

Tpe60BaIHUI K pe3YJThTaTaM OCBoelfiUl J1HCUHTIIDJHbI: 

B pe3YJIbTaTe 113yqemrn: ,UHC.o;HDJIHHhI aCnJ1:paHT .1I,OmKeH: 

3H3Tb: 

- MeTO,lJ;hl H TeXHOJIOrHH H3)"lliOH KOMM)'HHKauHI1 Ha rocy,napcTBeHHoM H HHOCTpaHHOM 

Sl3bIKax (oco6eHHOCTIl <PYHKUHOHaJIbHOrO Ha)"iHoro CTJ::IJUl lUiOcTpaHHoro .SI3blKa, Heo6xo)lHMbIe 

)lJUI BOCrrpH.SITIDI H rpaMOTHOH HHTeprrpeT3.UMH aa)'llHhlX HHOX3bPffitJX TeKcToB; Tpe60BaHH.SI K 

cO)lep:lKaHHlO If o<popMJIeHHlO HayqHhlX TpY.1l0B 1Ia H3~aeMoM .lI3bIKe, rrpHHJIThIe B 

Me:lK)l)'HapO)lHOH: npaKTIIKe c ueJThIO rrYOJlHKaUHl'l C06CTBeHHhIX pa6or) ; 

- CTHJIHCTIf"leCrrne oco6eHHocTH npe)lCTaBneHHJI pe3ynbTaTOB HarmoR .lleH"TeJIbHOCTH B 

YCTHOH H rrHcbMeHHoH <popMe Ha rocynapCTBeHROM Ii HHOCTpaJfHOM X3hIKax; 

YMeTb: 
- CJle)lOBan OCHOBHhlM HOPMaM, rrpHHJlTbIM B sa)"lHoM o6m:eHHH Ha rocy.uapcTBeHHoM H 

HHOCTpaHHOM J[3h1.Kax ( llliC3Th Hay'nUJe CTaTbH , :lcce, TelHCbl, "lHTaTb HayqH)'lO JUfTepaTypy Ha 

flHOCTpaHHOM RlhlKe H O<pOPMJUlTb HlBJIeqeHH}'IO HH<pOPMauOJO B BH.D;e aHHOTauHH, rrepeaoJ\a, 

pe<jlepara); 
s.,f'Ia.a;eTb: 
- HaBblKaMH aHamna HayqHbJX TeKCTOB Ha. r ocYllapCTBeHHoM H HHOCTp8HHOM Jl3b1Kax; 

- HaBh1KaMH BbIpIDI<eHl(H" CBOHX MblcneH H MHeHH3 B Me'AUlH'iHOCTIlOM H ,ll.eJlOBOM 

o6m eHHH Ha HHOcrpatffiOM j(3bIKe; 

HaBhlK3M H p a60Thl C 061.ll11PHblMH 6aJaMH HayqHoH HHifJOPMaIUUI Ha RHocTprunJOM 

.sI3hIKe; 

HaB bIKaMiJ paJJUf'mbIX BHJlOB q-re.tUUJ Ha HHOCTpaHHOM Jl3bIKe (npoCMOTpOBoro. 

03H3l(OMHTenbHOrD, H3yqaKlll.(ero).D.J1JI o6pa6o'rKH 6onbnIoro KOJIH"IeCTBa HH<P0PMauHH; 

- HaBblKaMH BhlCT)'TIlleK"IDt n epe.1I, aY.1I,HTOpHeH C c006meHIDIMH, TIpe3eHTaItIUlMH, 

Jl.OKJIa)l,aM l1: Ha HHOCTpaHHOM SllhIKe . 

06lI{Wl TPYJlO/;!MKOCTb OCBoeHHfl .1I,I1C1U1nlIHHhl COCTaBlliI.eT 3 33'Ie-rHbIX e.rmHHUbr, 108 
qaCOB. ITporpaMMOi%: lIHCUunInfHbl npe,aycMoTpeHbJ npaKTH"IeCKHe 3aHlfI1UI (72 qaca). 

IlporpaMMotl: .llKCUi:lnJUiHhl npe.o,ycMoTpeHbl CJlenYIDIIJ;He BH)l KOHTpOJUI OCBoemUI 

)lHCl(HTIJIHHhl: TIpOMe)l(yro 'qRbm KOHTpOJIb B ~opMe KaH)lH)l3TCKOrO 3K33MeHa. 

http:COCTaBlliI.eT
http:Tpe60BaHH.SI
http:KOMMyHHKau.HH
http:ay.rmpOBaHH.lI
http:CB.R3aHHE.IX


 

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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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Отечественная история» является обязательной дисциплиной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Программа разработана кафедрами истории России средневековья и нового 

времени, истории России новейшего времени.  

В ходе 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: 

- современные научные достижения в историческом 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; 

- 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. 

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:  
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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; 

- критически оценивать исследовательские стратегии научного исследования в  

области педагогической  психологии; 

владеть:  



4 

 

- 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 

обучающимся аспирантам понимание фундаментальности оснований разных 

мировоззрений, многообразия культурных типов обществ, лучше понимать и 
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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 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Методология и методы исследования отечественной истории» 

является факультативной дисциплиной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Дисциплина реализуется на кафедре истории России новейшего времени ИАИ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с накоплением, 

развитием и формированием знаний, умений и навыков в области методологических 

вопросов анализа и теоретического осмысления исторических фактов, явлений и 
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процессов в области отечественной истории. Приобретаемые аспирантами знания, умения 

и навыки анализа и теоретического осмысления исторических фактов, явлений и 

процессов позволят аспирантам на высоком методологическом уровне проводить научные 

исследования в области отечественной истории в процессе написания ими научно-

исследовательских работ, особенно их диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук, а также в процессе подготовки результатов своей научно-

исследовательской работы к публикации в форме статей и монографий в соответствии с 

современными требованиями редакций журналов и книжных издательств.   

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 
           - научные понятия и терминологию, используемые при теоретическом осмыслении 

исторического процесса в целом и при применении конкретных теоретических взглядов 

на исторический процесс к научному изучению конкретных исторических событий, 

явлений и процессов в истории России; 

- основные теории исторического процесса и наиболее влиятельные исторические 

парадигмы в научном изучении истории России; 

уметь: 
- применять основные теоретические взгляды на исторический процесс к анализу 

исторических событий, явлений и процессов в истории России; 

- анализировать и обобщать теоретические взгляды на исторический процесс, 

применяемые при изучении исторических событий, явлений и процессов в истории 

России исследователями разных школ и направлений; 

владеть:  
- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

истории России, используя современные теории исторического процесса и принимая во 

внимание исследовательскую специфику различных периодов отечественной истории; 

- навыками комплексного научного исследования конкретных исторических 

событий, явлений и процессов в истории России на основе современных теорий 

исторического процесса и в рамках наиболее влиятельных теоретических парадигм.  

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 

Аннотация 

Научно-педагогическая практика является обязательным элементом программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной специальности                      

5.6.1. Отечественная история. 

Научно-педагогическая практика проводится факультетом архивного дела 

Историко-архивного института РГГУ.  

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой 

истории России новейшего времени. 

В результате прохождения научно-педагогической практики аспирант должен: 

знать:  

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

смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и зарубежных 

научных коллективов; 
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- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

- 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. 

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 5.6.1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.1. Отечественная 

история направлен на реализацию научного компонента программы аспирантуры. 

Программа разработана кафедрой истории России новейшего времени ИАИ РГГУ. 

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 историческом знании, в том числе и в 

смежных областя; 

- 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; 

- 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; 
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- современным исследовательским инструментарием. 
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