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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и философия науки» 

 
 

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (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). 

Программа предназначена для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену по 

истории и философии науки и рассчитана на дополнительное углубленное изучение 

исторических и философско-методологических оснований избранной аспирантом науки. Ее 

содержание рассчитано не только на углубление знаний, но и на самостоятельную работу 

аспирантов по проблематике, имеющей фундаментальный мировоззренческий и 

методологический характер для будущего ученого, специалиста высшей квалификации. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить 

условия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче 

экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена.  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 24 лекционных часа, 30 часов 

самостоятельной работы аспиранта, 18 часов промежуточный контроль. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 
 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (УК): 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

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

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: практические занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 54 часа практических занятий, 6 часов 

лабораторных работ, 39 часов самостоятельной работы аспиранта, 9 часов промежуточный 

контроль. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основные проблемы философии 20-21 вв.» 
 

 

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

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций (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); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

Дисциплина «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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачёта.  

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 

«Философия языка» 

 

Дисциплина «Философия языка» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

универсальных  компетенций (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); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3) 

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 в форме зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

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

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 28 часов 

семинарских занятий, 30 часов самостоятельной работы аспиранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философская антропология, философия культуры» 

 

Дисциплина «Философская антропология, философия культуры» является 

дисциплиной вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 умение организовать научную дискуссию по актуальным проблемам 

философии на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий 

(круглых столов, семинаров, конференций) (ПК-2); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета (в конце 3 семестра) и 

экзамена (в конце 4 семестра).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 24 лекционных часа, 84 часа 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика и методика преподавания в высшей школе» 

 

 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания в высшей школе» является 

дисциплиной вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

 способность самостоятельно готовить и преподавать лекционные и 

семинарские курсы, проводить практические занятия, в том числе, в интерактивных 

формах, и обеспечивать педагогический процесс в области высшего образования 

требуемыми учебно-методическими материалами (ПК-5). 

Дисциплина раскрывает сущностные характеристики организации педагогического 

процесса в системе высшего образования. 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

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

Программой дисциплины предусмотрены: 12 лекционных часов, 60 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Демократическая теория» 

 

Дисциплина «Демократическая теория» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Дисциплина «Демократическая теория» направлена на освоения основ социальной 

и политической философии. В рамках курса предполагается изучить основные этапы 

эволюции данной области философского знания, а также подробно разбираются наиболее 

дискуссионные вопросы, характеризующие ее современное состояние. Изложение 

материала сочетает в себе сравнительно-исторический и проблемно-аналитический 

подходы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современная философская антропология» 

 

Дисциплина «Современная философская антропология» является дисциплиной по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

  Дисциплина «Современная философская антропология» дает аспирантам 

профессиональные знания об основных идеях, проблемах, направлениях и представителях 

современной философской антропологии. Аспиранты знакомятся с эволюцией 

философских представлений о человеке в классической философии, разделом которой 

традиционно являлась антропология, и получают расширенные знания о современной 

антропологии, ставшей в XX веке самостоятельной научной дисциплиной. Курс излагается 

в исторической последовательности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация – в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гендер и общество» 

 

Дисциплина «Гендер и общество» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Дисциплина «Гендер и общество» представляет социальную теорию в гендерной 

перспективе с точки зрения теоретических подходов и методологии. Предполагается 

изучение классических текстов в гендерной /феминистской перспективе, обсуждение 

проблем применимости их положений для анализа гендерных отношений, анализ основных 

подходов к исследованию гендерных отношений (поло-ролевой подход, социальное и 

структурное конструирование гендера). В курсе рассматриваются классические работы 

феминистских авторов и актуальная тематика феминизма: постструктуралистский и 

постколониальный феминизм, материальный феминизм и интерсекциональность – как 

набор теорий и методов, предназначенных для выявления связанных друг с другом форм 

власти.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

  



14 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Республиканизм» 
 

Дисциплина «Республиканизм» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета c оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материализм» 

 

Дисциплина «Материализм» является дисциплиной по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

- 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); 

профессиональных компетенций: 

- целостное представление о развитии и современном состоянии традиции научного 

знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

- способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Дисциплина «Материализм» направлена на формирование профессиональных 

знаний об истории и новейших тенденциях материалистической философии. История 

материалистических учений – важнейшая часть историко-философского знания, без 

которого философское образование было бы неполным. Однако среди уже имеющихся 

курсов, включающих в себя этот фундаментальный раздел, материализм, 

противопоставленный идеализму, рассматривается исключительно в исторической 

перспективе, как часть классической научной онтологии. Предлагаемый курс 

«Материализм» представляет собой комплексный синтетический пересмотр различных 

материалистических учений, из которых далеко не все известны, и не все вошли в учебники 

по философии. Аспирантам предлагается новый подход, позволяющий понять основания 

философской науки с учетом самых последних дискуссий о природе материальной 

реальности. Курс направлен на анализ пересечений между историей и современностью и 

представляет вниманию слушателей концептуальное разнообразие материализмов – 

диалектического и недиалектического, догматического и недогматического, 

механистического, виталистского, исторического и диалектического. Программа курса 

ориентирована на материалистической поворот, который является одной из главных 

тенденций российской и зарубежной философии первых двух десятилетий XXI века. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия эмоций» 

 

Дисциплина «Философия эмоций» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Дисциплина «Философия эмоций» посвящена важнейшей теме современных 

социальных наук. В последнее время философия, социология, история все обращаются к 

понятию, которое прежде служило прежде всего объектом психологии – аффектам, или 

эмоциям. Все интуитивно знают, что такое эмоция, на своем опыте, однако само понятие 

сложно и неочевидно: аффект - это аспект человеческого опыта, который находится где-то 

между действием и чувственным восприятием, между ощущением и оценкой, это такой тип 

опыта, который кажется вызванным чем-то извне – не всегда ясно, чем – но полностью 

окрашивает сознание.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия основных стихий» 
 

Дисциплина «Философия основных стихий» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

Дисциплина «Философия основных стихий» дает профессиональные знания об 

основных философских и теоретических подходах к проблеме связи человека с 

окружающей средой. Отталкиваясь, главным образом, от философских теорий, курс, тем не 

менее, имеет междисциплинарный характер: помимо сравнительного историко-

философского и анализа различных концепций земли и земного, в нем представлены 

важнейшие эпистемологические разработки исследований науки и техники (STS), 

исследований антропоцена, истории науки, акторно-сетевой теории, психоанализа, 

исследований современной культуры и литературы, environmentalhumanities. 

Междисциплинарность определяет саму структуру курса, предметное поле которого служит 

местом пересечения гуманитарных, социальных, естественных, технических и точных наук. 

Земля рассматривается последовательно как элемент в рамках традиционной философии 

природы, как предмет заботы в перспективе современного экологического сознания, как 

планета, как территория в политическом смысле, как место обитания живых существ, но 

также и как богатая культурными смыслами метафора. Методологическая разнородность 

курса формирует навык четкого ориентирования в содержании самых актуальных 

дискуссий современности – не только теоретических, но и общественно-политических.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философские аспекты психоаналитической традиции» 
 

Дисциплина «Философские аспекты психоаналитической традиции» является 

дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Французская философия 20 века» 
 

Дисциплина «Французская философия 20 века» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

Дисциплина «Французская философия 20 века» дает аспирантам 

профессиональные знания об основных проблемах в философии Жиля Делёза. Аспиранты 

знакомятся с эволюцией делёзовских идей, получают знания об историко-философских 

предпосылках делёзовской мыли, а также знакомятся с различными рецепциями творчества 

французского философа. Перепрочтение делёзовской философии – вопрос, стоящий на 

повестке дня. Это работа, которую еще только предстоит осуществить, и к которой 

планируется приступить в рамках данного курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История диалектики» 

 

Дисциплина «История диалектики» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Натурфилософия» 
 

Дисциплина «Натурфилософия» является дисциплиной по выбору вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

Дисциплина «Натурфилософия» 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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета c оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основные феноменологические течения» 
 

Дисциплина «Основные феноменологические течения» является дисциплиной по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

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, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Марксизм и критическая теория» 

 

Дисциплина «Марксизм и критическая теория» является дисциплиной по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

Дисциплина «Марксизм и критическая теория» дает аспирантам целостное 

представление о марксизме как философской системе, а также о неомарксизме, возникшем 

в результате критической переработки основных положений классического марксизма, 

исходя из исторических реалий ХХ столетия. Курс охватывает собой историко-

философский материал, начиная с изучения идейных источников марксизма (от античности 

до начала XIX века) и заканчивая новейшими опытами применения марксистской доктрины 

к анализу современного общества, экономики, политики и культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 130 часов 

самостоятельной работы аспиранта. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКИ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Педагогическая практика» 

 

«Педагогическая практика» является обязательной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение, и входит в Блок 2 «Практика» учебного плана. 

Практика нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (УК): 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способность самостоятельно готовить и преподавать лекционные и 

семинарские курсы, проводить практические занятия, в том числе. в интерактивных 

формах, и обеспечивать педагогический процесс в области высшего образования 

требуемыми учебно-методическими материалами (ПК-5). 

Педагогическая практика ориентирована на приобретение навыков, необходимых 

для работы в образовательных учреждениях высшего образования и апробации на практике 

научных подходов и методик к ведению педагогической деятельности в высшей школе. 

Педагогическая практика реализуется в форме практической подготовки с целью 

освоения образовательной программы в условиях выполнения аспирантами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

образовательной программы. 

Программой практики предусмотрены следующие формы организации учебного 

процесса: собеседование в процессе индивидуальных консультаций с руководителем 

практики, самостоятельная работа аспиранта, проведение аспирантом лекционных и/или 

практических занятий. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме собеседований с руководителем практики, проведение занятий под 

контролем преподавателя, промежуточный контроль (семестровый) в форме зачета. 

Вид практики - производственная, осуществляется в 5 семестре. Общая 

трудоемкость освоения практики составляет 14 зачетных единицы, 504 часа. 

Способ проведения – стационарная, выездная. Форма проведения – дискретная. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 
 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» является обязательной составляющей основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение.  
Практика нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (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); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

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

 готовность использовать современные методы и технологии научный 

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

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

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

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 умение организовать научную дискуссию по актуальным проблемам философии 

на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конференций) (ПК-2) 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области и философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Содержание Практики определяется в соответствии с выбранной темой научно-

исследовательской работы аспиранта. Практика ориентирована на закрепление полученных 

аспирантами теоретических знаний посредством приобретения практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Практика реализуется в форме практической подготовки с целью освоения 

образовательной программы в условиях выполнения аспирантами определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

образовательной программы. 
Преподавание практики предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практическая подготовка, консультации с руководителем практики, самостоятельная 

работа аспиранта, промежуточные аттестации в форме зачета. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточные аттестации – в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 34 зачетных единиц, 1224 часа. 

Практика проводится в 3, 4, 5, 6 семестрах параллельно с теоретическим обучением. 
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Способ проведения практики – стационарная, выездная. Форма проведения практики – 

дискретная.  
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БЛОК 3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Научно-исследовательская деятельность» 
 

«Научно-исследовательская деятельность» является обязательной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение. Научно-исследовательская деятельность (далее – НИД) реализуется 

факультетом социологии и философии.  
НИД нацелена на формирование: 

универсальных компетенций (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); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

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

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 умение организовать научную дискуссию по актуальным проблемам философии 

на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конференций) (ПК-2); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Научно-исследовательская деятельность аспирантов факультета социологии и 

философии проходит в форме подготовки к написанию и написанию текста (научно-

исследовательской работы) по избранной теме и представляет собой исследования, проводимые 

аспирантами самостоятельно под руководством руководителя проекта по определенным темам. 

Написание научной исследовательской работы предваряет написание диссертации и 

готовится аспирантом на первом и втором году обучения. Научная исследовательская работа 

(далее - НИР) пишется в жанре творческой исследовательской самостоятельной работы 

аспиранта. Тема исследовательской работы согласовывается с преподавателем, зависит как от 

научных интересов аспиранта, так и от рекомендаций преподавателя. Программой дисциплины 

предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме собеседований с научным 

руководителем.  

Преподавание НИД предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: консультации с руководителем НИР, самостоятельная работа аспиранта, 

промежуточные аттестации в форме зачета. 

Программой НИД предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточные аттестации – в форме зачета (1, 2, 3 семестры), зачет с оценкой 

(4 семестр). 
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Общая трудоемкость освоения НИД составляет 76 зачетных единиц, 2736 часов. 
НИР проводится в 1, 2, 3, 4 семестрах параллельно с теоретическим обучением. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук» 

 

«Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук» является обязательной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная философия» по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук (далее – подготовка НКР) реализуется факультетом 

социологии и философии.  

Подготовка НКР нацелена на формирование: 
универсальных компетенций (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); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

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

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4). 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук – это подготовка к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по результатам исследований, проведенных в ходе индивидуальной 

научно-исследовательской деятельности. Проводится на третьем курсе в 5 и 6 семестрах. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: консультации с руководителем НИР, самостоятельная работа аспиранта, 

промежуточные аттестации в форме зачета. 

Программой «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук» предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, промежуточные аттестации – в форме зачета. 

Общая трудоемкость подготовки НКР составляет 17 зачетных единиц, 612 часов.  
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БЛОК 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
 

 

  



33 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена» является обязательной частью Блока 4 образовательной 

программы «Социальная философия» по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение. 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена» нацелена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Государственный экзамен, являющийся составной частью Государственной итоговой 

аттестации, проводится в форме подготовки к сдаче и сдачи итогового экзамена. 

В рамках государственного экзамена проверяется формирование следующих 

компетенций выпускника:  
универсальных компетенций  (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); 

 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); 

общепрофессиональных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3); 

 способность самостоятельно готовить и преподавать лекционные и семинарские 

курсы, проводить практические занятия, в том числе, в интерактивных формах, и обеспечивать 

педагогический процесс в области высшего образования требуемыми учебно-методическими 

материалами (ПК-5). 

Общая трудоемкость итогового экзамена составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

 

Государственная итоговая аттестация «Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации)» является обязательной частью Блока 4 образовательной программы 

«Социальная философия» по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение. 

Государственная итоговая аттестация «Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» 

(далее – представление научного доклада) нацелена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО к квалификационной 

характеристике и уровню подготовки выпускника по направлению 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение. 

В рамках представления научного доклада проверяется формирование следующих 

компетенций выпускника:  
универсальных компетенций (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. а 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 решить задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

 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); 

профессиональных компетенций: 

 умение научно обосновывать и продуктивно сочетать современные методики, 

традиционные и новые подходы в процессе проведения философских исследований (ПК-1); 

 умение организовать научную дискуссию по актуальным проблемам философии 

на страницах научных журналов, а также в рамках научных мероприятий (круглых столов, 

семинаров, конференций) (ПК-2); 

 целостное представление о развитии и современном состоянии традиции 

научного знания в области философии и в смежных гуманитарных областях (ПК-3). 

 способность к формулированию, обоснованию, к критическому анализу и 

экспертной оценке научных гипотез в области философии (ПК-4); 

 способность самостоятельно готовить и преподавать лекционные и семинарские 

курсы, проводить практические занятия, в том числе, в интерактивных формах, и обеспечивать 
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педагогический процесс в области высшего образования требуемыми учебно-методическими 

материалами (ПК-5). 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), являющийся составной частью Государственной 

итоговой аттестации, проводится в форме подготовки к представлению и представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации).  

Общая трудоемкость представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этика» 

 

Дисциплина «Этика» является факультативной дисциплиной вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (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); 

Дисциплина «Этика» ставит своей основной целью глубокое ознакомление 

аспирантов с историей этики и актуальными этическими дискуссиями. 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 темы добродетели, спонтанности и аффективности, зла и границы 

толерантности к нему. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 34 часа 

семинарских занятий, 60 часов самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Новые онтологии» 

 

Дисциплина «Новые онтологии» является факультативной дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (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); 

Дисциплина «Новые онтологии» знакомит аспирантов с основными концепциями и 

теориями, которые появляются в современной западной и российской философии. 

Основное внимание уделяется направлениям, возникающим в XXI веке. Акторно-сетевая 

теория, объектно-ориентированная онтология, акселерационизм, спекулятивный реализм, 

постгуманизм, ингуманизм и другие новые направления философии рассматриваются и 

подвергаются критическому анализу как в современном историко-политическом контексте, 

так и в своей исторической обусловленности: таким образом обозначается генеалогия и 

преемственность старых и новых философских идей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 34 часа 

семинарских занятий, 60 часов самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Российская общественная мысль» 

 

Дисциплина «Российская общественная мысль» является факультативной 

дисциплиной вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (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); 

Дисциплина «Российская общественная мысль» дает аспирантам целостное 

представление о российской политической культуре 18-19 вв. 

Российская общественная мысль, по понятным причинам, никогда не занимала 

ведущего места в мире, такого как, например, английская или французская. Она черпала 

вдохновение в интеллектуальных традициях Византии и Западной Европы. В ней поздно и 

с трудом развивались профессиональная философия, политология и социология. Тем не 

менее, в 19-20м веке Россия породила целый ряд выдающихся мыслителей мирового уровня 

(Достоевский, Ленин, Бахтин, Выготский, Поршнев, Бибихин) и мощных интеллектуальных 

школ (народничество, русская религиозная философия, русский формализм, евразийство, 

диалектический материализм, культурно-историческая теория и др.). Она также постепенно 

сформировала своеобразную, национально-специфическую (связанную с православием, с 

полупериферийным положением), но универсально обращенную, интеллектуальную 

культуру. Отдельно следует отметить мыслителей, переехавших из России на Запад и 

обогативших мировую мысль своим русским образованием (А. Кожев, Э. Левинас). 

В данном курсе мы начнем с обсуждения истории России в целом и специфики 

российской культуры, в том числе в позднейшей историософии 19-20 вв. Средневековый 

период русской истории характеризовался относительным «молчанием», но мы рассмотрим 

немногие сохранившиеся документы в контексте византийских движений того времени. 

Собственно русская традиция политической мысли начинается с 18го века, где борются 

тенденции немецкого полицейского государства и французского республиканизма. 

Сентиментализм и романтизм также оказывают на российское общество глубочайшее 

воздействие. 

19й век породил бурное развитие общественной мысли, в основном под влиянием 

немецких авторов Гегеля и Шеллинга, а позднее Маркса и Энгельса. Довольно быстро 

произошла политическая поляризация. Известны группы «западников» и «славянофилов», 

из которых в дальнейшем образовались, соответственно, радикальные народники, 

вдохновленные фурьеристом Чернышевским, либералы-государственники в немецком духе 

(К. Кавелин, Б. Чичерин), и с другой стороны консерваторы-почвенники, такие как К. 

Леонтьев и К. Победоносцев. Наконец, в конце 19го – начале 20го века в России 

продуктивно развивается школа «религиозной философии», политически весьма 

консервативная и кажущаяся анахроничной в мировом масштабе, но впоследствии 

повлиявшая на мировую мысль (Кожев, Маритен и др.). 

Философия только к концу века была по-настоящему институционализирована, 

поэтому наиболее влиятельными мыслителями долгое время были писатель Ф. Достоевский 

и политик В. Ленин. В 20м веке ситуация меняется. В советский период происходит 
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институционализация социальных наук, и в рамках марксизма, наряду с 

бюрократизированным «диаматом» развиваются выдающиеся авторы, получившие 

мировую известность – Л. Выготский, М. Бахтин, Б.  Поршнев и др.  В 1960е стал популярен 

либеральный, гуманистический марксизм Э. Ильенкова и М. Мамардашвили. Этих авторов 

мы изучим в параллели с западным марксизмом 20 века (Г. Лукач, А. Грамши, Г. Маркузе, 

Т. Адорно). В завершение курса мы рассмотрим постсоветские интеллектуальные тренды 

(либеральный консерватизм, ультраконсерватизм, левый консерватизм). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 34 часа 

семинарских занятий, 60 часов самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Немецкий идеализм» 

 

Дисциплина «Немецкий идеализм» является факультативной дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (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); 

Курс «Немецкий идеализм» закладывая основу для последующей 

исследовательской деятельности в самых разных предметных областях. Дисциплина 

нацелена на подготовку к адекватному восприятию современных дискуссий, в которых 

ключевое место занимает критическое переосмысление наследия немецкого идеализма. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 8 лекционных часов, 8 часов 

семинарских занятий, 92 часа самостоятельной работы аспиранта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теории справедливости» 

 

Дисциплина «Теории справедливости» является факультативной дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Социальная философия» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

универсальных  компетенций  (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); 

Дисциплина «Теории справедливости» знакомит аспирантов с современными 

западными теориями справедливости. Он носит междисциплинарный характер. В первой 

части курса рассматриваются нормативные теории дистрибутивной справедливости, 

разработанные в рамках конкурирующих моделей либеральной демократии в современной 

политической философии: утилитаризм (И. Бентам, Дж.С. Милль), либеральный 

эгалитаризм ( Дж. Ролз, Р. Дворкин, Д. Коэн) и  либертарианство (Р. Дворкин). Вторая часть 

курса посвящена оппонентам нормативных моделей - дескриптивным теориям, 

демонстрирующим, как универсальные принципы справедливости  реализуются на мезо- и 

микроуровнях реальных социальных взаимодействий. В этой части мы обратимся к идеям 

представителей коммунитаризма (М. Уолзер, М. Сэндел, Ч. Тейлор, А. Макинтайр), 

делибиративно-демократической теории (Ю. Хабермас, А. Сен) и к  социологическим 

подходам анализа феномена справедливости (Л.Болтански, Ю. Эльстер), а также к 

оригинальным методам эмпирического исследования повседневной справедливости. 

Большинство рассматриваемых теорий предлагает конфликтное, а порой и несовместимое 

понимание сущности и принципов справедливости. Поэтому задачей данного курса 

является не только изучение и критическое осмысление  аспирантами их основных 

положений, но и сравнительная оценка их потенциала для решения актуальных социально-

политических проблем: нивелирования различных форм социального неравенства, 

вопросов гражданства и мультикультурализма, соотношения прав государства и личной 

свободы граждан, возможности исторической справедливости и реституций, глобальной и 

межпоколенческой справедливости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 14 лекционных часов, 34 часа 

семинарских занятий, 60 часов самостоятельной работы аспиранта. 

 


