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AHHOTan;HlI pa6o"lHx nporpaMM llHCUHllJ1HH, HaY'lfHO-ne/larOrH"IecKoii OpaKTHKH, MaRa 

HaY'lfHOH ,ll;eHTMbBOCTU no nporpSMMe aCDHpaHTYpLI ITO HaYLmOH CneUJlRJlbnOCTH 

5.9.4. (J)OJlbKJIOPHCTHK3 

IiHOCTP AHHhIH R3hIK 

AHBOT3Q.RJI 

JJ;HCJJ,KDJIHH3 « I1HoCTpatfHbIH .R3 bTK» ;rBJlSlercS! 06j13areJIbHojj HRCUHTIJlHHOil. nporp&fMbJ 

nOlU'OTOBKH Hay<lHblX H HayqHo-neAaroflftlecKHx KallPOB 8 aCnRpaHtype POCCHHCKOro 

rOCYllapCTBeHHoro r YMaJmrapHoro )'HHBepcHTeTa. Pa60LlWI nporpa"dJo,{a .n.uCUHnmrnbl 
paJpa60TaH3 Ka41e.npaMH ltHOCtpaHHhIX .lI3bIl<OB prrY. 

Co,n:ep)({aHHe .lI:HCUHnrmHlJ OXBaTbIBaeT KPyr BOUPOCOB, CRSl:3aHHblX C <pOPMHp<>BaHKeM H 

pa3BHTIieM HaBhlKOB peqeBO~ ll.e~tTe)lbHOCTH (yeTIICK pequ./ roBOpeHHSI:, BOCnpmrTIDI 3BY"a.J..neit 

pe'tlH! aYIDIpOBaHHX, 'ITeHWI' Ii mfCbMa) B P83JlH'IHbIX BH.llax HayqHoH KOMMYHH]CaIlHH. 

Tpe60BBHlUI K pe3YJTbTaTaM OCBoeHHX )JJICIJ;HIIJIHHbr: 

B pe3YJIbTaTe H3Y'[eUHJI D.HCLtHIIJJHHbi aCmlpaHT ,nOJDKeH: 

3HSTb: 

- MeTOn;bI H TeXHOJlOrlUl Ha)"IHOH KOMMYlHfKa:o;HH Ha rOCY.llapCTBeHHOM H HHOCTp8.HHOM 

Jl3bIKax (oco6eHHOCTH <PYHf(UHOHaJIbHOrO HayqHoro CTHJLII HHOCTpaHHOro Jt3blKa, Heo6xoIDIMbIe 

,[{JIH Bocnp~ H rpaMOTHOft HHTepnpeTar.tHH Ha~HhlX HHO.ll3hl'1HhIX TeKCTOB; tpe60BaHIDI K 

co.uepiK8HHIO H oq,opMnemno HayqHhIX rpY)lOB Ba H3yqaeMoM Jl3blKe, rrpHIDIThIe B 

Me){(,!l)'Hap0J1:Hoti npaKnlKe C uenblO ny6nHKau:HH co5cTBeHHbIX pa60T); 
- CTRnJ.!C11flJeCKHe oco6eHHOCTH upeJlCTaBJleHlliI. pe3Y.IlhTaTOB H8yt1HOH ,ueWreJlhHOCTH B 

YCTROD H nHcbMeHHoi:f ¢lopMe Ha roCY.l\apCTSeHHOM H HHOCTpaHHOM $I3l:JKa.x; 

YMeTl.: 
- CJ1e.l\OBaib OCHOBHbIM HOPMaM, npHIDlTbIM B HayqnOM 06weHHH Ha roCY.ll8pcTBeHHOM H 

HHOCTpaHHOM $I3h1Kax (llHcaTb H8yqHhle CTaThn, 3cce, Te3HCW, \{J{TSib HSY'I"}'IO llHTepaTYPY Ha 

HHOCTpaHHOM SL3bIKe H o$OPMJUITb H3BJIeQeHH)'JO IofH<pOpM8U.HlO B BHlIe aHHOTamUI , nepeBO,Qa, 

peq,eparn); 
BJUl.lleTL: 

- HaBbIKRMK aHarTH3a HayqHhlX TeKCTOB Ha rocy.napcTBeRHOM H HHOC1p8JfHOM K3h1Kax; 

- HaBbll<aMH BbIpruKeHHK CBOHX MblcneH H MHeHIDl B Me)[(JlH"<{HOCTHOM H )l,enOBOM 

06meHHH Ha HHOCTpaHHOM K3hlKe; 

HaBhlJ(aMH pa60Tbl C 06111HPHbIMR 683at\UI Hayq:Hoj:f HH<popMannH Ha HHOCTPaHHOM 

X3bIKe; 

HaBbJI<aMH pa3ffi1'llibIX BH,[{OB "<{TeHRK Ha \.iHOCTpllliliOM X3hlKe (rrpoCMOTpOBOrO, 

03HaKOMHTeJ1bHOrO, H3yq:ruorn;ero) AM o6pa6oTKIi 6oJIbmoro KOJIH'IeCTBa IfH<P0PMauHH; 

- HaBbll<aMH BblcTynneHHJI nepen; aYD.HTOpHe1:t C C006WeHH}lMH, rrpe3eHTaIlHJlMH, 

.u.ox.na,naMH Ha HHOCTPaHHOM Jl3bIKe. 

06lUaJI rpy.uoeMKOCTb OCBoeHUK llacUHnmffibJ COCTElSMeT 3 3aT.JeTHbIX eJJ;HHHUbl , 108 
qaOOB. npOrpaMMOH .l\HCUHruIKHhI rrpe.llYCMOT(leHhI OpaxTHT.(eCKUe 38HJlTHK (72 qaca). 

nporpaMMoH JlHCUHIlJIHHbI n pell)'cMoTpeHbI CJleH)'lOmHe BUll KOIflllOJLII OCBQeH}HI 

)lHCIJ,l!nmtH.bl: lTpOMe)f(yrolfHbIii KOlITpOJIb B 4>opMe KaH.lD:Ul3TCKoro JlOaMeH8. 

http:lHCIJ,l!nmtH.bl


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.  

 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

Аннотация 
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Дисциплина «Фольклористика» является обязательной дисциплиной программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.9.4. Фольклористика.  

Рабочая программа дисциплины разработана Учебно-научным центром типологии 

и семиотики фольклора. 

Подготовка к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине и сам экзамен 

завершают образовательную составляющую общей программы обучения в аспирантуре и 

одновременно служат начальным звеном исследовательской составляющей программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Поэтому 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 освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать:  
классические и современную научные парадигмы в области филологии, владеть  

методическими приемами фольклористического исследования;  

уметь: 
самостоятельно пополнять, критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания в сфере фольклористики и других гуманитарных областях для 

собственных научных исследований; уметь планировать и осуществлять публичные 

выступления с применением навыков ораторского искусства; 

владеть: 

 навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, поведенных другими специалистами, с использованием современных 

методологий, отечественного и зарубежного опыта; владеть навыками 

квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том числе раскрытия их 

смысла в связи с породившей их традицией; владеть навыками организации и управления 

научно-исследовательскими работами при решении конкретных задач в области 

фольклористики. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), 

самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

кандидатского экзамена.  

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

АСПИРАНТА 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Академическая работа и публикационная активность аспиранта» 

является дисциплиной по выбору программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Кино и современного 

искусства Факультета истории искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

научных публикаций как неотъемлемой частью исследовательской работы аспиранта.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

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:  
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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.  

 

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 ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования фольклористики» является 

факультативной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.9.4. Фольклористика.  

Дисциплина реализуется в Центре типологии и семиотики фольклора. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

понятийного аппарата фольклористики и этнографии; с развитием концепций ученых, 

использующих в своих исследований фольклорный и ориентирующийся на фольклор 
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материал (например, литературные памятники Востока и античности, германского и 

романского мира, романы Нового времени). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- основные теории исследования фольклорного материала; 

уметь:  

- анализировать и понимать научные тексты по фольклористике; 

владеть:  

- методами систематизации и анализа фольклорного материала; 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

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

самостоятельная работа аспиранта (54 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

дисциплины: текущий контроль в форме плана-проспекта будущей диссертации с 

методологическим её основанием, промежуточный контроль в форме зачета.  

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение научно-педагогической практики направлено на приобретение умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской 

деятельности, организации и проведения научных мероприятий (конференций, круглых 

столов и др.). 

Научно-педагогическая практика проводится в Центре типологии и семиотики 

фольклора. 

Рабочая программа научно-педагогической практики разработана в Центре 

типологии и семиотики фольклора. 

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

знать:  

 основы современной вузовской дидактики и педагогики; 

 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:  

 организовывать практическую аудиторную и самостоятельную работу 

студентов (ОПК-2); 

 корректно оценивать работу студентов (ОПК-2); 

 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; 
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 следовать нормам научного общения при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач; 

владеть:  

 навыками структурирования и педагогически обоснованного 

преобразования  научного знания в учебный материал; 

 навыками дидактически ориентированного изложения предметного 

материала; 

 интерактивными и коммуникативно-технологическими формами работы со 

студенческой аудиторией; 

 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; 

 методиками и технологиями оценки результатов коллективной деятельности 

по решению научных задач; 

 различными типами коммуникаций при осуществлении организационной и 

научной работы в коллективе. 

Общая трудоёмкость научно-педагогической практики составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой научно-педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования; промежуточная 

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

 

ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.9.4. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

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

специальности 5.9.4. «Фольклористика» направлен на реализацию научного компонента 

программы аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан в Центре 

типологии и семиотики фольклора. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

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

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

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

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

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

Russian Science Citation Index (RSCI);  

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 

В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под руководством научного 

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

научная деятельность) с целью подготовки диссертации к защите. 
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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; 

- 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;  
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- 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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