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AHHOT8UJrn pa60Qux nporpsMM JJ:IICU;UTIJlHB, lIayqno-ne,ll,arOrH'IecKoH npaKTHKH, "Jlaffa 

HSy'tfHOH .IleHTeJIhHOCTH no nporpaMMe aCD«paH1)'pbI no HaY<J.Hoii cneQHaJIhHOCTH 

5.6.2. Bceo6maa HCTOPHB: 

IDIOCTPAHHbIH H3bIK 

AHHOTaUKli 

.llHcIl;HIIJIHHa «HHOCTpaHHbrli s:l3bIK» .RUJUleTCSI 06.Sl3aTeJIbHOH ,ll,HClI,RUJIHHOH nporpaMMbl 

nO.1lfOTOBKH HayqHhIX w: HarlHo-rre,n:aron!.l.J.eCKHX Ka.u:POB 8 acuwprurrype PoccHJ:icKoro 
rocy.uapCTBeHHOrO r)'MamrrapHoro )'HHBepCHTeTa. Pa6oQaJ[ npofpaMMa )JJiCURDJIHHhI 

paJpa60TaHa Kacpe)lpaMl'I HHOCrpaHHhlX s:l3hlKOB prry. 
CO)lep)I(aHHe ,ltHCUHnJIHHhl OXBaThIBaeT KPyr BOrrpOCOB, CBgJaHHlJX C ¢OPMUpOBaHHeM H 

paJBHTHeM HaBhl)(OB pe'leBoii lleJlTeJIbHOCTH (YCTHOH pew roBOpeHlUI , BOCrrpllilTIUI. 3BY'faweH 

pe'iHl aYllHposanH.Sl, 1f'reI:lH.II H IlHcbMa) B p 33JIH"lHblX BH)J.ax Hayo:£Rolf KOMM)'HHK8.L{HH. 

Tpe6oBaHIDI: K pe3YJll,TaTaM OCBOeHHJllIHCUHIUJHHh1: 

B pe3YJIbTaTe H3yqeHHJI .n;HCUHIIJIHHbl acoHpruIT llOJI)I{eH: 

lH3Th: 

• MeTO)lbl H TeXHOJIOrHH HaY<ffiOH J(OMMj'HHKauHH Ha rocy.n.apcrneHHoM Ii HHocTpaHHoM 

.lI3blKax (oco6eHHOCTH <PYHKUHOHaJIbHOrO Ha)'liHoro CTHJUl HHOCTpaHHoro Jl3hlKa, Reo6xo)IH"Mhle 

D1iJI 80CnpJUlTHJI H rpaMOTHOH HHTeprrpeTaUHH HaY'fHblX HHO.ll3b.NHbJX TeKCTOB; Tpe50saHHJI K 

COaepiKaHHIO H o¢JopMJIeHHIO HayqHbDC -rpy.nOB H3 H3yqaeMOM Jl3blKe, npUH.llTble 8 

Me)f()l}'HapO.llHOH np8KTHKe C UeJIbJO n y6JlHKauUH Co6cTBeHHblX pa60T); 

- CTHJlHCTII'leCKHe OC06eHHOCTH npellCTaBJIeHWl pe3YJIbTIlTOB HaY<IHOH ,IleUeJIhHOCTH B 

YCTHOR H IIHCbMeHHO/:% ¢OpMe Ha rocY)lapCTBeHHOM H HHOCTpamtOM K3hIKax; 

YMeTh: 

• CJTe)lOBan OCHOBHbIM HOPM8.M, "PHHJ(ThlM B Hay~oM 06meHHH Ha rocy.n.apCTBeHHOM H 

HROCTpaHHOM .!I3blKax ( rrncaTb HayqHhIe CTan.K , )Cce, Te3HCbI, lJlITaTb Ha~YID JTHTeparypy Ha 

lIHOCTpaHHOM Jl3bJl(e H oCPOPMJlJlTb H3BJ1e"leHHYlO HH¢OPMauHJO B Balle aHHOTaU,lfH, n epeBO)la, 

pe<!>epaTIl); 
BJIall,eTb: 

- HaBhIKaMH aHaJIH3a Hay"lHhlX TeKCTOB Ha rocYJI.apCTBeHHOM H RHOCT'paHHOM .lt3hIKax; 

- HaBhlK8.MH BblpIDKeHRJI CBOID( MblCJIeH H MHeHlUr B Me)l{JIH4:HOCTHOM H AenOBOM 

06w;eHHH Ha HHOC'TpaHHOM J£3hlKe; 

HaBbIKaMH pa6oTJ.>I C 06urn:PHblMH 683aMH HarrnO~ RH<pOPMaIl;HH Ha HHOCTPaHHOM 

.I13bIKe; 

HaBbIJ(aMH PaJJlH'flfbIX BUl108 'fTeHKJI Ha DBOCrpaHHOM .H3bJ1<e (rrpoCMOTpOBOro, 

03HaKOMHTeJlbHOro, H3)"13fO[Qero) ltfl.H 06pa60Tl<U: 60JlbWOro KOJ1Ul.JCCTBa HH4l0PMauH.H; 

• HaBbIKaMH BbIC"rymreHKJ[ nepe.ll aymrropKeif. C coo6~eHHmfH, npe3eHTaU,lUlMH, 

,llOKJI8,IlaMH Ha HHOCTpaHHOM .lI3hlKe. 

061UaJI rpYlIOeMKOCTb OCBOe"HIDl JJ;HCU;HIIJIHHhl COCTaBIDleT 3 3a'·If~THhlX eJUIHHUbI, 108 
'laCOB. ITporpaMMoA ,llHCU;HTIJIHHbI TIpe.lIYCMo-rpeHbl rrpaKTIi"tJeCKHe 3aHlITH.lI (72 qaca). 

rrpOrpa.MMO~ )lHCllHIIJIRHhl npeaycMorpeHbI cnen,)'l'OlUHe BRA KOHTpOrut OCBoeHIDl 

AHCllHJUIHHhI : npoMe)t()'TOq}fbJij KOHTpOJ1f. B cpopMe KRH.llJUl.aTCKoro 3K3aMeHa. 

http:3aHlITH.lI
http:HaBhlK8.MH
http:1f'reI:lH.II
http:aYllHposanH.Sl


 

 

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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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Всеобщая история» является обязательной дисциплиной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Рабочая программ дисциплины разработана кафедрой всеобщей истории. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных  с познанием 

истории в различные эпохи Древнего мира, античности, Средних веков, Нового и 

Новейшего времени: эпохи гуманизма, научной революции, Просвещения и т.д., а также  

рассматривает связь философских дискурсов с особенностями функционирования 

исторического знания.  

В результате освоения 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: 

- 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:  
Основные правила построения научного текста, формальные и содержательные 

требования ведущих профессиональных изданий к научному тексту.  
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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:  
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- 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.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Методология и методы исследования всеобщей истории» является 

факультативной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Программа построена в соответствии с проблемной, дискурсивной организацией 

материала. Целью курса является изучение методов исследования всеобщей истории в 

различные эпохи - от начала формирования этой науки до настоящего времени, их 

эволюции и развития различных научных школ. Большое внимание также уделяется 

методологии написания квалификационного исторического исследования - диссертации 

на соискание учёного звания кандидата исторических наук, обсуждаются сложные и 

подчас спорные вопросы постановки исследовательских цели и задач, объекта и предмета 

исследования,  различия источникового комплекса и историографической базы работы. На 

финальной стадии оформления диссертационного исследования эти вопросы весьма 

важны, порой дискуссионны и нуждаются в профессиональной проработке.    

Занятия проводятся в форме лекций, дискуссий и обсуждения использования 

различных методов и подходов исследования всеобщей истории в диссертационных 

исследованиях аспирантов. 

В результате освоения 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 (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 в аспирантуре по научной 

специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана кафедрой 

всеобщей истории. 

Научно-педагогическая практика проводится кафедрой всеобщей истории, 

кафедрой стран постсоветского зарубежья и кафедрой современного Востока ИАИ РГГУ, 

кафедрой истории Древнего мира ИВКА РГГУ, осуществляющими подготовку 

аспирантов по научной специальности 5.6.2. Всеобщая история. 

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; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- решать научные и научно-образовательные задачи в рамках работы 

исследовательского коллектива; 

- решать задачи собственного профессионального развития; 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

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 5.6.2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.6.2. «Всеобщая 

история» направлен на реализацию научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности разработан кафедрой всеобщей истории ИАИ. 

План научной деятельности включает в себя: 

примерный план выполнения научного исследования; 

план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; 
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перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

На основе плана научной деятельности по программе аспирантуры аспирантом 

совместно с научным руководителем формируется индивидуальный план научной 

деятельности, который является составной частью индивидуального плана работы 

аспиранта. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант должен: 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в российских и международных исследовательских 

коллективах; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках; 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов; 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и 

международных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого 

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

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

иностранном языках; 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

- квалифицированно осуществлять фиксацию, систематизацию и идентификацию 

научных фактов; 

- 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 
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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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