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Аннотация 

 

Программа организации научных исследований аспирантов (далее – программа) по 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«История философии»  направлена на формирование у аспирантов компетенций, 

необходимых для подготовки, оформления, презентации и защиты научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

(далее – научный доклад).  

Программа разработана кафедрой  современных проблем философии 

Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК): 

 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи историко-

философских исследований, проводить их углубленную разработку на основе 

современных методов научного познания и получать новые научные результаты, 

обладающие теоретической и практической значимостью (ПК-1); 

способность использовать углубленные историко-философские знания и 

профессиональные умения при проведении занятий по философским дисциплинам в 

высшей школе, а также в организации исследовательских работ (ПК-2). 

Научные исследования являются обязательными и входят в блок 3 вариативной 

части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «История философии».  

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Цель научных исследований: 

формирование у аспирантов компетенций, необходимых для подготовки, 

оформления и презентации диссертационного исследования на различных этапах научной 

деятельности. 

Задачи научных исследований: 
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- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в 

области  истории философии;  

- выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и 

разработка новых методов, исходя из целей конкретного научного исследования;  

- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных 

проектов; 

- анализ и обобщение результатов научных исследований, предоставление итогов 

проделанной обобщающей работы в виде научных докладов и отчетов;  

подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; 

написание научных статей, редактирование и рецензирование научных публикаций. 

Место научных исследований в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре:  

Научные исследования относятся к блоку 3 "Научные исследования" учебного 

плана подготовки аспирантов по направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «История философии». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 часов. 

Требования к результатам научных исследований: 

На основе результатов научных исследований аспирантом готовится и 

представляется в ходе государственной итоговой аттестации научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России. 

Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация), должна отвечать 

следующим критериям1: 

- диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или 

иные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны; 

- диссертация должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора науку; 

- в диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, 

имеющей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выводов; 

- предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями; 

- основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. 

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник 

заимствования материалов или отдельных результатов. 

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты, в 

рецензируемых изданиях должно быть не менее 3. 

Научные исследования направлены на формирование следующих компетенций: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 "О порядке присуждения 

ученых степеней". 
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использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно формулировать конкретные задачи историко-

философских исследований, проводить их углубленную разработку на основе 

современных методов научного познания и получать новые научные результаты, 

обладающие теоретической и практической значимостью (ПК-1); 

способность использовать углубленные историко-философские знания и 

профессиональные умения при проведении занятий по философским дисциплинам в 

высшей школе, а также в организации исследовательских работ (ПК-2). 

  

В результате научно-исследовательской работы аспирант должен: 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, ПК-1, ПК-2); 

- методы научно-исследовательской деятельности (УК-2); 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при  работе в российских и международных исследовательских 

коллективах (УК-3, ОПК-1); 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках (УК-4); 

- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме  на государственном и иностранном языках (УК-4); 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов 

(УК-1, ПК-1, ПК-2); 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- 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 (УК-3);  

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

иностранном языках (УК-4); 

- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

достижения исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей (УК-5); 

- квалифицированно осуществлять фиксацию, систематизацию и идентификацию 
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научных фактов (ОПК-1); 

- квалифицированно переходить с уровней фиксации, систематизации и 

идентификации на уровни исторического объяснения и концептуализации предмета 

исследований (ПК-2); 

- критически оценивать исследовательские стратегии реферируемых научных 

трудов (УК-1);  

- обоснованно эксплицировать методологические основания собственной 

исследовательской работы (УК-5);  

владеть: 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1, ПК-1, ПК-2); 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 

в.т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития (УК-2);  

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований (УК-2); 

- 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 (УК-3); 

- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 

научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

(УК-3); 

-технологиями планирования  деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3);  

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности на государственном и иностранном 

языках (УК-4); 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);  

- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 

(УК-4); 

- научным дискурсом (УК-3, ОПК-2). 

 

2. Структура научных исследований 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 135 з.е., 4860 

часов. 

 
№ 

п/

п 

Год 

обучения/ 

полугодие 

 

Этапы научных исследований 

аспирантов 

Трудоем

кость  

(в часах) 

 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы исследования. 

Утверждение темы научно-

594 Предварительный план 

исследования/программа 
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исследовательской работы. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 

 

2. 1/2 Работа с иточниковедческой 

базой (изучение, анализ и 

качественная оценка источников на 

основе определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими 

данными (отбор фактического 

материала, эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры 

работы (структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, аттестация 

кафедрой по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й год 

обучения. 

666 Список используемых 

источников и литературы 

диссертации. 

Аннотированная 

структура диссертации. 

Выступление с 

докладом, участие в 

дискуссии в круглом столе 

аспирантов «Теоретические 

проблемы гуманитарного 

знания: междисциплинарные 

и пограничные поля 

исследований» в рамках 

ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 

3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения диссертации. 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

756 Предварительный 

вариант текста введения и 

глав диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 
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кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

4. 2/4 Утверждение темы научно-

квалификационной работы – 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Подготовка предварительного 

текста введения диссертации. 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

1116 Предварительный 

вариант текста введения и 

глав диссертации. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры о 

проделанной работе. 

 
 

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научной практики. 

Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения,  

Оформление диссертации. 

Подготовка текста автореферата 

и доклада для предварительного 

обсуждения на заседании кафедры и 

публичной защиты научного 

доклада на заседании 

Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК).  

954 Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

Научный доклад на 

заседании кафедры о 

проделанной работе. 

 
 

6. 3/6 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

Прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

774 Научно-квалификационная 

работа (диссертация). 

Научный доклад. 

 ИТОГО:  4860  

 

 
Структура научных исследований для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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№ 

п/

п 

Год 

обучения/ 

полугодие 

 

Этапы научных исследований 

аспирантов 

Трудоем

кость  

(в часах) 

 

Отчетные материалы 

1. 1/1 Уточнение темы исследования. 

Утверждение темы научно-

исследовательской работы. 

Предварительная работа по 

определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив 

исследования. 

Поиск, отбор и систематизация 

опубликованных и 

неопубликованных источников по 

теме работы, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной 

научной литературы. 

Составление и ведение 

собственной базы данных. 

Составление библиографии в 

рамках темы исследования. 

Предварительная работа по 

определению структуры и 

методологии исследования. 

666 Предварительный план 

исследования/программа 

проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, 

задачи, объект, предмет, 

структура и т.п.). 

Текущий 

библиографический перечень 

(источники и литература) и 

электронная база данных. 

 

2. 1/2 Работа с иcточниковедческой 

базой (изучение, анализ и 

качественная оценка источников на 

основе определенной методологии, с 

использованием научных методов 

исследования). 

Работа с эмпирическими 

данными (отбор фактического 

материала, эмпирических данных). 

Систематизация отобранных 

материалов (обработка, анализ, 

систематизация и фиксация 

(авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе 

оригинальных научных 

результатов). 

Формирование структуры 

работы (структурирование научной 

информации, в том числе уточнение 

и детализация структуры работы, 

уточнение предмета, цели, задач и 

методов исследования). 

Представление научного доклада 

на заседании кафедры, аттестация 

кафедрой по итогам научно-

исследовательской работы за 1-й год 

обучения. 

666 Список используемых 

источников и литературы 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Аннотированная 

структура научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук. 

Выступление с 

докладом, участие в 

дискуссии в круглом столе 

аспирантов «Теоретические 

проблемы гуманитарного 

знания: междисциплинарные 

и пограничные поля 

исследований» в рамках 

ежегодных Дней 

аспирантуры РГГУ. 

Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры. 
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3. 2/3 Подготовка предварительного 

текста введения научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук . 

Написание текста работы и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

 

828 Предварительный 

вариант текста введения и 

глав научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата 

наук. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 

4. 2/4 Утверждение темы научно-

квалификационной работы – 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Продолжение работы над  

текстом диссертации и 

последовательное (по главам) 

представление текста научному 

руководителю, участникам научного 

семинара кафедры для обсуждения, 

корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний. 

Представление предварительных 

научных результатов 

(ориентировочных выводов, 

теоретических положений, 

практических рекомендаций) на 

научных конференциях, круглых 

столах, на научном семинаре 

кафедры. 

Организация дополнительных 

разработок, доработка авторского 

текста. 

1116 Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Научный доклад на 

заседании кафедры о 

проделанной работе. 

 
 

5. 3/5 Обсуждение проектов текстов с 

научным руководителем и 

участниками научного семинара 

кафедры, доработка текста по 

замечаниям, в том числе с учетом 

материалов научной практики. 

Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения,  

  

396 Публикация научной 

статьи в журнале в 

соответствии с Перечнем 

российских рецензируемых 

научных журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы основные 

научные результаты 

диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и 

кандидата наук, и других 

научных статей. 

Выступление на 

конференции (круглом столе) 

по теме диссертационной 

работы. 
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6. 3/6 Завершение научно- 

исследовательской работы и 

представление полного текста 

диссертации на кафедру для 

обсуждения. 

432 Научный доклад на 

заседании кафедры о 

проделанной работе. 

 

7. 4/7 Оформление диссертации. 

Подготовка текста 

автореферата и доклада для 

предварительного обсуждения на 

заседании кафедры и публичной 

защиты научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук на 

заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). 

396 Научный доклад на 

заседании кафедры о 

проделанной работе. 

 

8. 4/8 Завершение работы над текстом 

диссертации.  

 

 

 

360 Научно-квалификационная 

работа (диссертация). 

Научный доклад 

 ИТОГО:  4860  

 

 
3. Основные направления научных исследований  

 
Содержанием направленности программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре «История философии»   является2:    исследование проблем 

генезиса, развития и современного состояния философского знания как постоянной 

составляющей в эволюции духовной культуры человечества; -определение социального, 

познавательного и ценностного статуса философии в контексте исторической и 

социокультурной жизни; -выявление и квалификация исторически конкретных форм 

философской рефлексии и их отражений в соответствующих формах культуры, в 

традициях естественнонаучного и гуманитарного знания, в опыте становления и 

совершенствования теоретических представлений о мире и месте в нем человека; -

распознавание и описание первичных предпосылок, инициирующих философский 

дискурс от древнейших умозрительных построений до современных моделей 

философствования; -прогнозирование перспектив философии будущего в условиях 

господствующего интеллектуального либерализма и постмодернистских установок на 

радикальный пересмотр и преодоление теоретических и ценностных заветов мировой 

философской классики; -исследование проблем историко-философской специальности 

предполагает освоение и оценку философских традиций в их исторической 

преемственности и узловых концентрациях, обобщение достижений мировой и 

отечественной историко-философской мысли, использование материалов дискуссий и 

результатов международных философских симпозиумов, а также учет философско-

образовательной практики ведущих высших учебных заведений России и зарубежных 

стран. Цель историко-философской специальности – подготовка профессиональных 

ученых и преподавателей, не только превосходно владеющих знанием предмета и 

пробуждающих интерес к философскому наследию, но и способных востребовать и 

оживить мысленный опыт прошлого в пространстве современных мировоззренческих 

потребностей и применительно к решению теоретических проблем естественно-научного 

и гуманитарного профиля. 

Области исследований: 

                                                 
2 Паспорт научной специальности 09.00.03 «История философии». 
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1. Методологический аспект Понятие историко-философского метода; его отличие от 

общефилосовского метода; пределы и возможности его применения; условное и 

безусловное в историко-философском суждении. Философская рефлексия в режиме 

историко-философского исследования; ее функции, границы применимости и 

способы развертывания в историко-философском дискурсе. Понятие историко-

философской истины; вероятностное и достоверное в историко-философском 

знании; критерий ценности историко-философского суждения; эмпирические, 

логические и гипотетические предпосылки идентификации философских систем и 

направлений; смысл историко-философской идентификации: исходная интуиция 

(исследовательская цель), ее оправдание в исследовании, обретенный результат; 

понятия наличного и должного в историко-философском дискурсе. Способы и 

приемы историко-философского исследования; тематизация и проблематизация 

объектов историко=философской рефлексии; аналитический и оценочный подход к 

реконструкции философских идей; символическая компонента предметов 

историко-философского познания; лингвистические, герменевтические и 

феноменологические приемы историко-философского исследования; особенности 

истолкования целостных и эпистемологических реалий историко-философского 

процесса; деформации историко-философской стратегии: формализация, комплекс 

предубеждения, декоративное «толкование без границ». Философская 

компаративистика как отрасль историко-философской науки и методологический 

прием исследования; природа и мотивы философского плюрализма; 

индивидуальные и групповые, национальные и континентальные предпосылки 

плюрализма; утопия монистической философии и феномен ее периодического 

возрождения; несовместимость идеи универсальной философии и свободы 

философского мыслеизъявления; сравнительный анализ разнородных философских 

систем и убеждений как пролегомена к диалогу и взаимопониманию философских 

культур; перспективы компаративистских исследований: синтез концептуального 

многообразия и единораздельное существование различных философских 

конфессий. 

2. Предметный аспект Феномен философского знания в истории культуры и 

цивилизации; истоки его зарождения и генезиса; мифогенная, гносеогенная и 

провиденцианалистская концепции происхождения философии; западновосточный 

синхронизм становления философского знания; «осевое время» как предпосылка 

самоопределения философии; философия «осевого времени» и ее рудименты в 

мыслительных традициях Запада и Востока; «осевое время» и современный проект 

вселенского «философского евангелия». Западная философская мысль: парадигма 

западноевропейской философии и ее исторические вариации; истоки и сущностные 

признаки этой парадигмы; основные фазы и ключевые моменты в эволюции 

западной философии; базовые антиномии западноевропейской мысли: мистицизм – 

рационализм, натурализм – спиритуализм; языческие и христианские 

составляющие в философской традиции Запада; европейская мысль и ее отношение 

к религии, науке и долгу общественного домостроительства; классические и 

маргинальные типы философствования; симптомы и признаки распада 

философской парадигмы Запада: постмодернистская реакция на философскую 

классику, утрата философского пафоса разыскания истины; соблазн ориентации на 

«свет с Востока». Восточная философская мысль: ее ментальное своеобразие, 

специфика эволюции и преемственности; религиозно-магический и 

мифопоэтический комплексы в традиции восточного мышления; неприменимость к 

восточной философии стандартной (европейской) периодизации; преобладание 

медитативной мыслительной практики над системно-рациональным дискурсом; 

ценностное измерение восточной философии; миросозерцательный консерватизм в 

его отношении к прогрессу культуры и цивилизации; современная философия 

http://teacode.com/online/vak/historical.html
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Востока: традиционализм в ситуации искушения Западом. Ближневосточная 

философия: цивилизационные предпосылки ее формирования; средиземноморская 

культура и ее исторические производные; самоопределение арабо-мусульманской 

философии: специфика и границы оригинальности; эллинистическая философия и 

ее преломление в арабо-мусульманском умозрении; эллинистический гносис и 

мусульманская мистика; классическая арабо-мусульманская философия: 

проблемный состав, стиль мышления, влияние на опыт западноевропейского 

философствования; кораническая религия: ортодоксальный и неортодоксальный 

способы ее истолкования; теологический и философский дискурсы: условность и 

безусловность их демаркации; наследие арабо-мусульманской философии о 

современности. Философия Нового Света: проблематичность ее однозначной 

аттестации: автохтонные и гетерохтонные начала философии Нового Света; ее 

основные вехи и исторические судьбы; латиноамериканская мысль в поисках 

самобытности: «магический реализм» в литературе и философии; «свое» и «чужое» 

в философии США; философский аналог цивилизационных претензий 

американизма; истоки, своеобразие и сфера самоутверждения американского 

трансцендентализма; «золотой век» американской философии; ее модификации в 

эпоху модерна и постмодерна. Отечественная философская мысль: философия 

России как историко-философская универсалия; русская, российская и всемирная 

слагаемые отечественной философии; соблазны и противоречия ее однозначной 

идентификации; проблематичность ее исторического начала; самоопределение 

русской философии в контексте национального самосознания России; место 

русской философии между парадигмальным различием философии Востока и 

Запада; геополитические и национально-бытовые мотивы духовного 

самовыражения; идеологема «Россия – Евразия» и опыт конструирования 

евразийской философии; рационалистические (европейские), христианские 

(византийские) и медитативные (восточные) элементы в составе русской 

философии; проблемные доминанты русского умозрения: метафизика бытия, 

метафизика социального домостроительства, эсхатология; стилевые 

характеристики ментальности. 

4. Информационные и образовательные технологии 

 

При реализации научных исследований используются следующие 

информационные и образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- исследовательские методы в обучении; 

- организация научных семинаров кафедр, научных конференций, круглых столов, 

в том числе в рамках ежегодных Дней аспирантуры РГГУ.  

Самостоятельная работа аспирантов включает составление плана научных 

исследований, подготовку ежегодного отчета о научно-исследовательской деятельности и 

выступление с ним на заседании кафедры, выступление с докладами на научном семинаре 

кафедры, подготовку научных статей, диссертации. 

 

5. Формы контроля научных исследований 

  

Научные исследования проводятся на кафедрах, осуществляющих подготовку 

аспирантов. Контроль за выполнением аспирантом научных исследований осуществляет 

научный руководитель аспиранта. 

Итоги выполнения научных исследований за учебный год (предварительные 

научные результаты, ориентировочные выводы, теоретические положения, научные 

статьи, выступления на научных конференциях и др.), представленные аспирантом в 

http://teacode.com/online/vak/historical.html
http://teacode.com/online/vak/historical.html
http://teacode.com/online/vak/political.html
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форме научного доклада, обсуждаются в сентябре на заседании кафедры, 

осуществляющей подготовку аспиранта, и отражаются в листе аттестации, который 

заполняется аспирантом, его научным руководителем и кафедрой. Ежегодный доклад 

аспиранта о научных исследованиях на кафедре должен включать в себя: 

сведения об объеме проделанной работы; 

аналитику научных проблем, подлежавших освещению и обсуждению в ходе 

проведенных аспирантом исследований; 

рефлексию научных поисков, результатов и достижений; 

формулировку актуальных для аспиранта задач научно-профессионального   

саморазвития и самосовершенствования и др. 

Листы аттестации представляются в Управление аспирантурой и докторантурой на 

бумажном носителе и в электронном виде. Листы аттестации хранятся в личном деле 

аспиранта.  

Промежуточная аттестация по итогам выполнения научных исследований 

проводится в форме зачета с оценкой в 6-м полугодии. 

 

Критерии оценки по итогам собеседования в ходе представления научного 

доклада на кафедре по итогам выполнения научных исследований за год 

 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема научного 

доклада хорошо раскрыта. Приведена качественно 

подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на 

дополнительные вопросы полные и правильные. 

Хорошо 

 

Научный доклад написан четко и грамотно. Тема научного 

доклада раскрыта не полностью. Приведена российская и 

зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы 

правильные. 

Удовлетворительно 

 

Тема научного доклада раскрыта не полностью. Ответы на 

дополнительные вопросы правильные, но неполные. 

Неудовлетворительно 

 

Тема научного доклада не раскрыта. Ответы на 

дополнительные вопросы неправильные. 

 

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации 

 

Оценка Содержание  

Отлично 

 

Аспирант способен обобщить материал, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, привести 

иллюстрирующие примеры. 

Хорошо 

 

Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта 

недостаточно четко выражено. 

Удовлетворительно 

 

Ответ правильный в основных положениях, отсутствуют 

иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта, 

имеются ошибки в деталях. 

Неудовлетворительно 

 

В ответе аспиранта существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 
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6. Фонд оценочных средств 

для контроля выполнения научных исследований  

 
Защита научного отчета аспиранта по итогам научной работы осуществляется на 

заседании кафедры, осуществляющей подготовку аспиранта. Тематика научных отчетов 

определяется темами диссертационных исследований. 

 

Примерные темы для собеседования в ходе представления научного доклада на 

кафедре по итогам выполнения научных исследований за год 

 

 

№ 

пп 

Примерные темы для собеседования в ходе 

представления научного доклада на кафедре по 

итогам выполнения научных исследований за год 

Формируемые 

компетенции 

1. Анализ полученных результатов по теме. УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

2. Оформление результатов по теме исследования в 

соответствии с требованиями к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

3. Соответствие основной проблематике научной 

специальности, по которой защищается кандидатская 

диссертация. 

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

4. Актуальность, научная новизна и практическая 

значимость исследования. 

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

5, Современные теоретические, методические и 

технологические достижения отечественной и 

зарубежной науки и практики. 

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

6. Современные методы и методики научных 

исследований. 
УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

7. Теоретические (методические, практические) разделы, 

согласованные с научными положениями  

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

8. Современные методы обработки и интерпретации 

данных с применением компьютерных технологий  
УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

9. Апробация и представление результатов работы над 

темой исследования. данных с применением 

компьютерных технологий 

УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

10. Подготовка публикаций результатов работы по теме 

исследования 
УК-1 – УК-5, ОПК 

1,2, ПК-1,2 

 

 

Перечень вопросов для зачета с оценкой по итогам выполнения научных 

исследований  

 

№ пп Перечень вопросов для зачета с оценкой  Формируемые 

компетенции 

1.. 

 

Этапы научного исследования. УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 

 

2. 

Общенаучные и специальные методы научного 

исследования. 

УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 
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3. Основные виды научных публикаций и 

особенности их создания. 

УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 

4. Основные содержательные элементы 

диссертационного исследования. 

УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 

5. Научные программы и гранты для 

гуманитарных исследований в России. 

УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 

6. Историографический обзор (на примере темы 

научных исследований). 

УК-1 – УК-5, ОПК 1,2, 

ПК-1,2 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научных 

исследований  

 

Список источников и литературы 

Основные источники 

Гадамер Г.-Г.  Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 

Дильтей В. Собр. соч. Т. 1. Введение в науки о духе. М. Дом интеллектуальной книги, 

2002. 

Поппер, Карл Раймунд. Логика научного исследования / Карл Поппер ; пер. с англ. под 

общ. ред. В. Н. Садовского. - М. : Республика, 2005. - 446,[1] с. - (Мыслители XX века).  

 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.   

Основная литература 

Губин В. Д. Национальные образы философии / В. Д. Губин, В. И. Стрелков; [Рос. гос. 

гуманитарный ун-т]. - М.: РГГУ, 2013. - 322 с. 

 

Кожухар В. М. Основы научных исследований. [Электронный ресурс] Москва: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 216 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=415587 

 

Основы научных исследований [Электронный ресурс]. Москва: Издательство "ФОРУМ" : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 272 с.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=390595 

 

 

Философия: учебник по дисциплине "Философия" для студентов гуманитарных и соц.-

экон. специальностей и направлений подготовки / [В. Д. Губин и др.]; под ред. В. Д. 

Губина, Т. Ю. Сидориной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 812 с.  

 

Дополнительная литература 

Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : Учебник. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014.  

URL:  http://znanium.com/go.php?id=427047 

Силичев Д.А. Философия. Язык. Культура [Электронный ресурс] : Монография. - Москва 

: Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. 

           URL:  http://znanium.com/go.php?id=424190 

 

Ресурсы Интернет 

Русская виртуальная библиотека. Режим доступа:  http://www.rvb.ru/ , свободный 

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , 

свободный 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 

свободный 

http://znanium.com/go.php?id=415587
http://znanium.com/go.php?id=390595
http://znanium.com/go.php?id=427047
http://znanium.com/go.php?id=424190
http://www.rvb.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
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Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 

http://imwerden.de/, свободный 

Project Gutenberg. Режим доступа: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page, 

свободный 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение научных исследований  

 

Каждый аспирант обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. Научные исследования обеспечиваются книжными фондами 

библиотеки РГГУ, доступом к интернет-ресурсам, учебно-методическим комплексом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://imwerden.de/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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исследований 

проводится в 

дистанционной 

форме устно в 

утвержденные 

даты и время 

согласно 

расписанию 

промежуточной 

аттестации. 

Информация о 

проведении зачета 

должна быть 

получена каждым 

аспирантом не 

позднее чем за 3 

дня до зачета.  

 

Управление 

аспирантурой и 

докторантурой 

     
     

 
  

 


