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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

 

Дисциплины (модули) 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

(1.1) 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной, направленной на подготовку к 

кандидатскому экзамену по истории и философии науки, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 сущность науки как социального института, ее структуру и функции, значение в жизни человека и 

развитии современного общества; 

 исторические этапы и закономерности и развития науки; 

 методологические принципы, парадигмы и ценностные установки научного познания, взаимосвязь 

науки и философии; 

 историю развития частных наук; 

 основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 основные этические нормы деятельности современного ученого; 

 фундаментальные основы философии как науки, а также современные методы исследования в 

области социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ:  

 работать с научной литературой по проблемам истории и философии науки; 

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 применять базовые знания об основных этических нормах научной деятельности при написании 

реферата; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 



 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач 

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 самостоятельно принимать решения в профессиональной и социальной деятельности, неся за это 

ответственность перед профессиональным сообществом и общественностью;  

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 самостоятельно использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию,  

ВЛАДЕТЬ:  

 систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной 

теме; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками и/ или иметь опыт демонстрации базовых норм этики научно-исследовательской 

деятельности в процессе сдачи кандидатского экзамена, защиты и написания реферата; 

 методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, способностью отслеживать 

новейшие достижения в области социальной философии и применять их для решения научных и практических 

задач; 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности;     

 навыками подбора материала для донесения её аудитории;  

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 

Цель курса – представление аспирантам, уже занимающегося научными исследованиями, общей 

проблематики истории и философии науки с целью раскрытия исторических контекстов, а также концептуальных 

и методологических оснований современной науки. Важной задачей курса является организация опыта рефлексии 

специальных проблем тех областей социальных и гуманитарных наук, в рамках которых обнаруживается предмет 

исследования аспирантов, в том числе проблем, связанных с социальным статусом науки. Проблематизация 

современной науки в данном курсе осуществляется по двум направлениям. Первое направление определяется 

следующим: современная наука, современная научная рациональность, также, как и современная философия науки, 

основанием своих исследований имеют проблематичное единство многообразия. Во-первых, можно говорить о 

неоднозначности феномена науки и возможности определять его в различных контекстах. Во-вторых, - о 

плюрализме философских подходов к интерпретации понятия науки и обоснованию научной деятельности. В-

третьих, - об исторической относительности смысла научности и исторической трансформации смысла научных 

задач, предметов, методологических установок. В-четвертых, - о многообразии типов научной рациональности и 

возрастающей дифференциации научного исследования. В-пятых, - о сложности самого научного познания, 

включающего многообразие уровней, методов, способов обоснования, ценностных ориентиров. Реальность 

многообразия, открытость систем организации научного знания, признание возможности иного в науке – факт 

современного состояния научного исследования и философии науки, проблематизирующей его. Это многообразие 

не есть негативная характеристика, как и не есть иллюзия, которая должна быть преодолена. Это есть черта, 

определяющая объективность научного исследование, высвечивающая тот факт, что в науке ученый имеет дело с 

миром, который бесконечен, противоречив и эта бесконечность и противоречивость определяет необходимость 

разнообразия познавательных отношений в стремлении к полноте знания. С другой стороны, оно (многообразие) 

представляет собой вызов, как идентичности конкретной науки, так и междисциплинарности, возможной только в 



силу того, что исследователи признают если не единство, то устойчивые связи, относящиеся к предметному, 

концептуальному, институциональному пространству.  Во втором смысле поле проблематизации современной 

науки представляет ее существование как общественного института. В этом контексте возникают проблемы 

ангажированности и объективности, академических ценностей и требований эффективности, публичной научной 

коммуникации и профессионального взаимодействия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 10 лекционных часов, 22 часа семинарских занятий, 40 часов 

самостоятельной работы аспиранта.   



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

(1.2) 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной, направленной на подготовку к кандидатскому 

экзамену по иностранному языку, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 особенности системы изучаемого иностранного (английского) языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным - русским языком); 

 особенности функционального научного стиля английского языка, необходимые для восприятия и 

адекватной интерпретации научных иноязычных текстов и оформления собственного дискурса; 

 требования к оформлению научных трудов на изучаемом языке, принятые в международной 

практике с целью публикации собственных работ в зарубежных научных изданиях; 

 социокультурные и языковые нормы бытового и профессионального общения, а также правила 

речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство общения в 

современном поликультурном мире. 

УМЕТЬ:  

 вести общение общего и профессионального содержания на иностранном языке (английском) в 

рамках пройденного материала, пользуясь правилами речевого этикета, а также фоновыми знаниями 

страноведческого и профессионального характера; 

 читать и переводить литературу по специальности с целью поиска необходимой информации на 

основе различных видов чтения, оформлять извлеченную информацию в виде аннотации, перевода, эссе, 

презентации; 

 письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных настоящей 

программой; 

 понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками восприятия профессиональной деловой терминологии, навыками целостного восприятия 

и анализа письменных и устных иноязычных текстов, навыки самостоятельного овладения языком; 

 навыками работы с обширными базами научной информации с применением изучаемого 

иностранного языка; 

 навыками выступления перед аудиторией с сообщениями, презентациями, докладами по тематике, 

связанной с проводимыми исследованиями; 

 навыками компрессии информации для составления аннотаций, обзоров. 

Главной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование иноязычных коммуникативных 

компетенций у аспирантов, прежде всего в профессиональной сфере, позволяющих использовать иностранный 

язык как средство межличностного и профессионального общения, а также - необходимость подготовки 

обучающихся к сдаче кандидатского экзамена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лабораторные занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 6 часов лабораторных занятий, 54 часа семинарских занятий, 

48 часов самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философская антропология, философия культуры» 

(1.3) 

Дисциплина «Философская антропология, философия культуры» является дисциплиной, направленной 

на подготовку к кандидатскому экзамену по специальности (Философская антропология, философия культуры), 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская 

антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 историю развития частных наук; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 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; 

 базовые  теории и методы научно-исследовательской деятельности. 

УМЕТЬ:  

 оценивать научные гипотезы на основе истории и современного состояния отечественного и 

зарубежного опыта проведения исследований и генерации философских теорий в сфере социальной философии; 

 определять перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях философии и смежных областях на основе изучения и критического 

осмысления отечественного и зарубежного опыта; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести дискуссию с коллегами 

по актуальным проблемам философской науки; 

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию,  

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками определять перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в 

фундаментальных и прикладных областях философии и смежных областях на основе изучения и критического 

осмысления отечественного и зарубежного опыта; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории;  

 навыками критического анализа и экспертной оценки для участия в философских дискуссиях 

научного сообщества для возможности внесения изменений в понятийный аппарат философской науки; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов; 

 терминологическим аппаратом современной философской теории на русском и английском языках. 

Дисциплина «Философская антропология, философия культуры» нацелена на формирование 

современного понимания общественного бытия как такового, его всеобщих сущностных сторон и свойств. 



Социальная философия рассматривает общественное бытие как целостную и вместе с тем развивающуюся систему. 

В области социальной онтологии в программу включены такие вопросы, как системный характер общества, 

философия собственности и труда, проблема человека в социальной философии и философии культуры.  Подробно 

рассмотрены вопросы, освещающие суть философии истории как философской дисциплины, специфику 

исторического знания и познания, движущие силы и смысл истории, периодизацию всемирной истории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 94 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 58 часов самостоятельной работы 

аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия языка» 

(4.1.1) 

Дисциплина «Философия языка» является обязательной дисциплиной, устанавливаемой организацией, 

образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы 

их организации; основные источники научной информации и требования к представлению информационных 

материалов; 

 основные методы и подходы для проведения исследований в области философской антропологии; 

 помимо методов критического анализа методы генерирования новых идей при решении 

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

УМЕТЬ:  

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 сочетать современные методики, традиционные и новые подходы в период проведения 

исследований; 

 оценивать научные гипотезы на основе истории и современного состояния отечественного и 

зарубежного опыта проведения исследований и генерации философских теорий в сфере социальной философии. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 систематическими знаниями по направлению деятельности, базовыми навыками проведения 

научно-исследовательских работ по предложенной теме; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Дисциплина «Философия языка» ставит своей задачей ознакомление аспирантов с одним из основных 

типов философского рассуждения – диалектическим. В рамках курса предполагается раскрытие природы 

диалектики, а также постановка вопроса о соотношении между диалектикой как методом мышления и как 

онтологической структурой движения. Особое внимание будет уделено диалектике социальных феноменов как 

классическому объекту ее приложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Современные подходы в философской антропологии» 

(4.1.2) 

Дисциплина «Современные подходы в философской антропологии» является обязательной 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия 

культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 фундаментальные основы философии как науки, а также современные методы исследований; 

 актуальные направления и достижения отечественных и зарубежных исследований философии для 

использования их в процессе преподавания; 

 профессиональный язык ведения дискуссий и публикации научных текстов; 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные этические нормы деятельности современного ученого; 

 основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 современные философские теории для применения в собственном научном исследовании;  

 методы преподавания дисциплины и способы вовлечения обучающихся в профессиональное 

сообщество; 

 профессиональный язык ведения дискуссий и публикации научных текстов; 

 направления работы отечественных и международных научных журналов, а также правила 

публикации и взаимодействия как с редакцией, так и с другими авторами или читателями;  

 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; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ:  

 выявлять новейшие достижения в философской науке; 

 определять перспективные цели исследования структуры современного общества, философский 

течений, а также знакомить с ними обучающихся, интегрируя их в профессиональную среду; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести дискуссию с коллегами 

по актуальным проблемам философской науки; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

приемов при решении задач; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 активно внедрять новейшие достижения философии в своей научно-исследовательской 

деятельности; 

 определять перспективные цели исследования современного общества, формулировать 

соответствующие им задачи исследования; 

 активно внедрять новейшие достижения философии в программы для обучающихся; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести дискуссию с коллегами 

по актуальным проблемам философии при решении исследовательских и практических задач выделять, 

систематизировать и использовать основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую 

поступающую информацию; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, избегая 

автоматического применения стандартных подходов и приемов. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, способностью отслеживать 

новейшие достижения философии и применять их для решения научных и практических задач; 



 навыками определения новых направлений и актуальных задач исследований структуры 

современного общества, с внедрением их в предоставляющийся обучающимся материал; 

 терминологическим аппаратом современной философской науки на русском и английском языках; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками и/ или иметь опыт демонстрации базовых норм этики научно-исследовательской 

деятельности в процессе сдачи кандидатского экзамена, защиты; 

 методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории; 

 способностью интегрировать обучающихся в профессиональную среду посредством обучения их 

теориям и практическим достижениям; 

 терминологическим аппаратом современной философии на русском и английском языках; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития. 

Программа дисциплины ориентирована на ознакомление аспирантов с историей становления и развития 

антропологии как философской дисциплины, с основными проблемами и подходами философской антропологии. 

Дисциплина ставит своей целью научить слушателей применять философско-антропологическое знание для 

анализа актуальной ситуации в обществе и культуре. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часов семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика и методика преподавания в высшей школе» 

(4.1.3) 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» является обязательной 

дисциплиной, устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия 

культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 фундаментальные основы философии как науки, а также современные методы исследований; 

 актуальные направления и достижения отечественных и зарубежных исследований философии для 

использования их в процессе преподавания; 

 профессиональный язык ведения дискуссий и публикации научных текстов; 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные этические нормы деятельности современного ученого; 

 основные тенденции развития в соответствующей области науки; 

 требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

 современные философские теории для применения в собственном научном исследовании;  

 методы преподавания дисциплины и способы вовлечения обучающихся в профессиональное 

сообщество; 

 профессиональный язык ведения дискуссий и публикации научных текстов; 

 направления работы отечественных и международных научных журналов, а также правила 

публикации и взаимодействия как с редакцией, так и с другими авторами или читателями;  

 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; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ:  

 выявлять новейшие достижения в философской науке; 

 определять перспективные цели исследования структуры современного общества, философский 

течений, а также знакомить с ними обучающихся, интегрируя их в профессиональную среду; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести дискуссию с коллегами 

по актуальным проблемам философской науки; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

приемов при решении задач; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 активно внедрять новейшие достижения философии в своей научно-исследовательской 

деятельности; 

 определять перспективные цели исследования современного общества, формулировать 

соответствующие им задачи исследования; 

 активно внедрять новейшие достижения философии в программы для обучающихся; 

 выражать собственную позицию в научных публикациях и грамотно вести дискуссию с коллегами 

по актуальным проблемам философии при решении исследовательских и практических задач выделять, 

систематизировать и использовать основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую 

поступающую информацию; 

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач, избегая 

автоматического применения стандартных подходов и приемов. 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, способностью отслеживать 

новейшие достижения философии и применять их для решения научных и практических задач; 



 навыками определения новых направлений и актуальных задач исследований структуры 

современного общества, с внедрением их в предоставляющийся обучающимся материал; 

 терминологическим аппаратом современной философской науки на русском и английском языках; 

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками и/ или иметь опыт демонстрации базовых норм этики научно-исследовательской 

деятельности в процессе сдачи кандидатского экзамена, защиты; 

 методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; 

 навыками подбора материала для донесения её аудитории; 

 способностью интегрировать обучающихся в профессиональную среду посредством обучения их 

теориям и практическим достижениям; 

 терминологическим аппаратом современной философии на русском и английском языках; 

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их развития. 

Актуальность дисциплины «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» обусловлена 

необходимостью подготовки аспирантов к педагогической деятельности в высших профессиональных учебных 

заведениях, присвоением квалификации преподаватель-исследователь. Предлагаемый курс направлен на изучение 

подходов в организации педагогического процесса, проблем развития личности студентов, саморазвития и 

самовоспитания, факторов и условий, возрастных и индивидуальных характеристик личности обучающихся, а 

также ведущих характеристик и принципов педагогической деятельности, осуществляемых в системе высшего 

профессионального образования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часа, 22 часа самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Республиканизм» 

(4.2.1) 

Дисциплина «Республиканизм» является элективной дисциплиной, устанавливаемой организацией, 

образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 



Дисциплина «Республиканизм» ставит своей задачей ознакомление аспирантов с основными школами и 

направлениями современной зарубежной философии, с актуальной философской проблематикой и наиболее 

обсуждаемыми философскими дискуссиями последних десятилетий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Натурфилософия» 

(4.2.2) 

Дисциплина «Натурфилософия» является элективной дисциплиной, устанавливаемой организацией, 

образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 



Дисциплина «Натурофилософия» дает аспирантам фундаментальные знания о различных философских 

концепциях природы и окружающей среды в широкой исторической перспективе. Историко-философский подход 

используется для знакомства с основными школами, направлениями и тенденциями мысли о природе от античности 

до наших дней. Эта общая рамка, однако, оставляет пространство для свободного размышления: исторический 

материал рассматривается в контексте самых современных дискуссий о природе и окружающей среде. 

Рассматриваемые в рамках курса источники относятся как к истории метафизики, философской онтологии и 

традиционной натурфилософии, так и к современным областям знания, в которых философия граничит с 

естественными науками. Особенностью курса является наличие среди затрагиваемых тем философских аспектов 

таких новейших междисциплинарных направлений, как гуманитарные исследования окружающей среды 

(environmental humanities) и гуманитарные исследования энергетики (energy humanities). Курс дает представление 

о преемственности философского знания о природе и показывает, как в обсуждении самых острых вопросов 

современности – таких как изменение климата или эпидемии – обретают новую жизнь различные исторические 

концепции природы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы философии» 

(4.2.3) 

Дисциплина «Современные проблемы философии» является элективной дисциплиной, устанавливаемой 

организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 базовые и углубленные методы философии и социально-гуманитарных наук, используемые при 

решении профессиональных задач в области социальной философии,  парадигму и методологию современной 

философской науки и смежных наук 

 углубленные теории, модели, методы ведения научного исследования в области философии и 

смежных наук, методологический аппарат современной социальной философии, приемы отбора методов и моделей 

в соответствии с целями и задачами исследования; 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в области 

философии, самостоятельно расширять индивидуальный методологический инструментарий с привлечением 

знаний из разных отраслей современно социально-философского знания 

 использовать способности к саморазвитию и самообучению, а также профессиональные знания и 

навыки для самостоятельного расширения знаний о теориях, методах и моделях философии и смежных наук, 

разрабатывать новые методы, модели и методологии социально-философских наук; 

ВЛАДЕТЬ:  

 современными исследовательскими приемами и методами социальной философии, навыками 

целеполагания и научного проектирования с учётом характера решаемых профессиональных задач  

 навыками разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования, 

навыками осуществления комплексных научных разработок в области социальной философии и смежных 

дисциплин, основанных на выбранной научной парадигме и самостоятельно сформированной методологии. 

Курс «Современные проблемы философии» дает магистрантам профессиональные знания о 

фундаментальных проблемах, рассматриваемых современной философией, и о том, какие подходы к постановке и 

решению этих проблем существуют в различных философских направлениях и школах. Магистранты знакомятся 

с современной философией как живым и динамичным процессом, в котором, несмотря на принципиальные 

различия отдельных подходов, существует определенная внутренняя логика и преемственность основной 

проблематики. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа магистранта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История диалектики» 

(4.1.4) 
Дисциплина «История диалектики» является элективной дисциплиной, устанавливаемой организацией, 

образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 



Дисциплина «История диалектики» ставит своей задачей ознакомление аспирантов с одним из основных 

типов философского рассуждения – диалектическим. В рамках курса предполагается раскрытие природы 

диалектики, а также постановка вопроса о соотношении между диалектикой как методом мышления и как 

онтологической структурой движения. Особое внимание будет уделено диалектике социальных феноменов как 

классическому объекту ее приложения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце первого курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философские аспекты психоаналитической традиции» 

(4.3.1) 
Дисциплина «Философские аспекты психоаналитической традиции» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 



Дисциплина «Философские аспекты психоаналитической традиции» ставит своей основной целью глубокое 

ознакомление аспирантов с одной из основных теоретических традиций в гуманитарном и социальном мышлении 

XX-XXI вв. В структуре основной образовательной программы курс направлен как на ознакомление аспирантов с 

теоретической парадигмой, так и на освоение новой методологии интерпретации. В рамках курса рассматриваются 

как классические, так и самые современные психоаналитические теории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основные проблемы философии 20-21 вв.» 

(4.3.2) 

Дисциплина «Основные проблемы философии 20-21 вв.» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 методологические принципы, парадигмы и ценностные установки научного познания; 

 историю развития частных наук; 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 основные этические нормы деятельности современного ученого; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые  теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 самостоятельно принимать решения в профессиональной и социальной деятельности, неся за это 

ответственность перед профессиональным сообществом и общественностью;  

 выявлять новейшие достижения в области социальной философии; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию,  

 

 



ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи; 

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности;     

 навыками подбора материала для донесения её аудитории;  

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 

Курс «Основные проблемы философии 20-21 вв.» дает аспирантам профессиональные знания о 

фундаментальных проблемах, рассматриваемых современной философией, и о том, какие подходы к постановке и 

решению этих проблем существуют в различных философских направлениях и школах. Аспиранты знакомятся с 

современной философией как живым и динамичным процессом, в котором, несмотря на принципиальные различия 

отдельных подходов, существует определенная внутренняя логика и преемственность основной проблематики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основные феноменологические течения» 

(4.3.3) 

Дисциплина «Основные феноменологические течения» является элективной дисциплиной, 

устанавливаемой организацией, образовательного компонента программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.8. Философская антропология, философия культуры. 

Дисциплина реализуется на базе Центра практической философии «Стасис». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ЗНАТЬ: 

 основные методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

 фундаментальные основы, а также современные методы исследования в области проблем 

социальной философии; 

 методы планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 

выводов; 

 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; 

 базовые теории и методы научно-исследовательской деятельности; 

УМЕТЬ:  

 осмысливать, анализировать научные факты, основные концепции и теории фундаментальных и 

частных наук; 

 обобщать эмпирический исследовательский материал с позиций философского мировоззрения и 

научной методологии; 

 готовить научные статьи, научные отчеты, диссертационные работы, подбирая и анализируя 

необходимые источники и эмпирический материал, цели и задачи научных исследований по направлению 

деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 

требования к представлению информационных материалов; 

 составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы 

обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

 осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; 

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую 

поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных 

формул и приемов при решении задач; 

 при решении исследовательских и практических задач выделять, систематизировать и использовать 

основные идеи, изложенные в научных текстах, критически оценивая любую поступающую информацию; 

 оценивать философские и научные течения, направления и школы, а также логично формулировать 

и аргументировать собственную позицию, вести дискуссию; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования; 

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения 

дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; 

 навыками генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений, при решении исследовательских и практических задач; 

 приемами целеполагания и планирования собственной деятельности в рамках научно-

исследовательских проектов. 



Дисциплина «Основные феноменологические течения» дает представление аспирантам о истории 

феноменологического движения – одного из главных течений в философии двадцатого века, раскрывает основные 

темы, занимавшие основоположников феноменологии, следит за их развитием в работах учеников и 

продолжателей, стремится поставить на повестку дня также и вопрос об актуальности феноменологии для мысли в 

ее нынешней ситуации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (в конце второго курса).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часа семинарских занятий, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 
 


