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HHOCTPAHHbIH IDblK 

AaHoTaoHH 

.l!.HcUUrIJIHHa «I1HOCTpaHHbIH K3bIK») srB.ruleTCK 06K3aTeJlbHOit .lIHCUHnJlHHO~ nporpaMMbl 

rrO.llrOTOBKH HayqHhlX I:i HByqHo-ne.n;arOfH'.JecKHX Ka,r:q>OB B aCITHprurrype PoccHi:iCt<ora 

rocy.napcTBeHHoro ryMaHKTapHoro YIUIBepcHTeTa. Pa6o'laH nporpaMMa .llHCUHnnHHhl 
p8.3pa60TaH8 Ka¢eJJ;pBMH :HHOCTpaHHblX H3b1KOB PfrY. 

Co,uepJlCrume D.HCUHnmIHbJ OXBaTI.IBaeT Kpyr BorrpocoB, CB.lI3aHHbIX C !P0PMHpOB8.IDfeM If 

pa.3BHTHeM H8.BbIKOB peqeBoii .lJ,eJITeJIbHocm (yCTHOH pew roeopeHIHI , BOCnplliJTIUI 3Byqawea 

pew ay.nup0BaHHSI, 'ITeHmr H nHcLMa) B P a311HtDff:dX BH.lI.ax HarmoD KOMMYHHKatlHH. 

Tpe6oBrom}! f( pe3YlILtaTaM OCBOeHKS!:.Il.HCUHDJllIHbI: 

B pe3YJIbTaTe U3Y'1eHIDI .Il.HC:OHTIJIHHbi aCnHpaHT ,ll,OJJ)f(eH: 

lH3Th: 

- MerO;:J;bI H TeXHOJIOrHH HayqHoH KOMMj'HHKauHH Ha rocY.llapCTBeHHoM H RHOCTpaHHOM 

.Il3blKax (Oco6eRHocrn ¢)'HKUHOHaJIbHOro HaY'fl-lOro CTHJUf HHOCTpaHHOro R3bIKa, Heo6xoAHMble 

,llJl.II BOCnpHJITHH H rpaMOTHOH HJITeprrperlUlHH HarmblX HHOH3bll{HblX. TeKCTOB; 1'pd50BaHUJI K 

co.nep)l{aHKIO I.f O$OpMneHHIO H8yqJ-1hlX TpY.llOB ua H3yqaeMoM Hlb[Ke, npHHSlTbJe B 

Me)l(JlyoapO,l(BOH npaKlltKe c ueJlblO n y6JlRKauuH C06CT.BeHHblX pa60T); 

- CTHJJHCTIfQeCKKe oco6eHHoCTH npe.llCTa.BJIeHIUI pe3YJ1bT3rOB HayqHoH J{eJlTenbHOCTH B 

YCTHOH H llHcbMeHHOA' ¢opMe Ha rocY.llapCTBeHHoM H HHOCrpaHHOM R3blKax; 

YMeTb: 

- crreJ{OBaTb OCHOBHbIM HOPMaM, npJ.1tUITb!M B Ha~HoM o6m,eHHH Ha rocY.llapCTBeHHOM H 

HlwcTpaHHoM Jl3bII<ax (nHcan HartHble CTaTbH, 3Cce, Te3Hchl, 'UfTaTb Hay"iH)'lO JIHTepaTYPY Ha 

lUJOCTPaHH OM .Il3bIKe H Oq>OPMJlJlTb HlSneqeHH)'IQ HH1?OPMar.{JOO B BHlle aHHOT8.lJ:HH, nepeBO,lla, 

pe<!Jep.Ta); 
BJI3l1,eTb: 

- HaBbIK8MH aHaJIH3a HayqHbIX TeKCTOB Ha rocY.llapCTBeHHoM H HHOCTpaHHOM RlE.IKax; 

- HaBbIKaMH Bblpa:lKeHIDI CHOH}(; MblCJIeH H MHeHlur B Me)f(JlHtIHOCTHOM H .llelIOBOM 

o6w;eHHH Ha HHOC-rp3HHOM H3bIKe; 

HaBbIKaM.H pa60TbI C 0611JHPHbJMH 6a3aMH HayqHOH I1H1?OPM3UHH Ha HHOCTpaHHOM 

HaBbIKaMH p83JHf"lHbIX BUllOS q-reHKJI Ha HHOCrpaHHOM Jl3bIKe (npoCM01p08oro, 

03RaKOMlfTeJ1bHOro, )t3yq3lOm er o).ll1UI 06pa6oTKH 6oJIbm oro KOJUlQeCTBa IJH4l0PMaulill; 

- HaBF.II<aMH BbICTYJUIeHHH nepeJl ay.wrr0pHeH C coo6meHKSlMH, npe3eRTaUHRMl{, 

)J,OJC1Ia,llaMH Ha MHOCTPaHHOM H3bIKe. 

06lQ8Jl rpY.lloeMKocTb OCBoeHJ.1Si )l;J.1CD;nllJIHHbI COCT3BJUleT 3 3a'<IeTHbIX e.1lRHHIlbI, 108 
qaCOB. IIporpaMMoJ::i ,llHCAHIIJIHHbl npc.uycMOTpeHbI rrpaKTH1..fCCKHe 3aHXTHj{ (72 qaca). 

Dporp3!\-fMOH ./lHCUHIUlllHbl npe.n:ycMOTpeHbI cJle.ll)'JOmHe BH,ll; KOHTpOJl:ll OCBoeHlUl 

l(HcumWHHbl : npOMelK)'TO'llJbrH KOHTPOm. H cpopMe KaH.,/lIUlaTCKorO 3K3aMeHa. 

http:pe<!Jep.Ta
http:BH.lI.ax


ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной дисциплиной 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 

проблемами философии науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: специфику научного познания в сфере истории и философии науки, 

специфику историко-философского метода исследования науки на каждом из этапов его 

развития; основные теории и концепции, а также общие, традиционные и современные 

проблемы философии науки; принципы  научно-исследовательской деятельности в 

области философских наук с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; правила работы российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; - роль и место науки 

в общественном развитии; общие проблемы философии науки и персоналии ее творцов; 

основные периоды истории философии науки; наиболее важные концепции философии 

науки; источниковую базу философии науки; 

уметь: проводить самостоятельные научные исследования; критически 

анализировать и оценивать современные научные достижения в сфере социальной 

философии, научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать основные положения и методы социальной философии в научной и 

социальной деятельности; планировать и решать научные задачи в области социальной 

философии; справляться с методологическими и организационными трудностями в ходе 

научной и профессиональной деятельности; вести занятия по основным образовательным 

программам высшего образования; - применять философскую методологию и 

общенаучные методы исследования в разных областях научного знания; актуализировать 

собственные знания на основе изучения новых источников по истории философии науки и 

использования мультимедийных средств обучения; применять сравнительно-

исторический, герменевтический и другие методы интерпретации текстов по философии 

науки; 

владеть: способностью формулировки конкретных исследовательских задач в 

области истории и философии науки; навыками использовать углубленные историко-

философские и социально-философские знания при проведении занятий по философии 

науки в высшей школе; навыками организации исследовательских работ; навыками 

написания статей, подготовки презентаций и ведения дискуссий как на государственном, 

так и на иностранном языке; научным категориальным аппаратом и общенаучными 

методами научного исследования; навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (72 часа) и 

самостоятельная работа аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

кандидатского экзамена.  
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Аннотация 

 

Курс «Социальная и политическая философия» является обязательной 

дисциплиной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.7.7. Социальная и политическая философия.  

Рабочая программа дисциплины разработана на кафедре современных проблем 

философии.  

Курс сосредоточен на проблеме эмпирически не фиксируемого в общественно-

исторической жизни людей (социальные связи и отношения, социальные формы). 

Рассматриваются способы представления этих форм. Центральной для курса является 

проблема социального-исторического конструирования социальной реальности: общество 

рассматривается как результат практической активности людей. Большое внимание 

уделяется проблеме специфики социальной реальности и особенностям воспроизведения 

этой специфики в теории. В связи с этим аспиранты знакомятся с классическими и 

постклассическими концепциями социальной реальности (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, А. Шютц, П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье и др.). 

Воспроизводство общества рассматривается как процесс социального 

конструирования реальности. Такое подход позволяет представить в сложном единстве 

(вне абсолютных границ между различными сферами человеческой общественной 

жизнедеятельности) представить универсальные функции процесса воспроизводства: 

экономическая функция; функция контроля над насилием; функция ориентации 

(производство знания, идей); способность человека к самоконтролю. 

Каждая из данных функций представлена как "социально распределенная". 

Проблема власти, которая также рассматривается в курсе социальной философии, 

интерпретируется в контексте возможности монополизации каждой из этих функций 

группами людей: между этими группами в процессе воспроизводства устанавливаются 

балансы власти. 

В курсе рассматриваются проблемы социального изменения, социально-

исторической типологии обществ. 

Ключевой темой выступает идея многомерности и социокультурного плюрализма 

любого общества, проблема сосуществования в реальном обществе социальных 

пространств и групп людей, которые c точки зрения исторической типологии 

принадлежат к разным обществам. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: специфику научного познания в сфере социальной философии, специфику 

социально-философского метода на каждом из этапов его развития; основные теории и 

концепции, а также общие, традиционные и современные проблемы социальной 

философии (сущность, структуру и функционирование общества, механизмы и формы 

социальных изменений, принципы исторической типологии общества); критерии 

различения и оценки различных направлений социальной философии; основные 

концепции в области преподавания социальной философии; 

уметь: проводить самостоятельные научные исследования; критически 

анализировать и оценивать современные научные достижения в сфере социальной 

философии, научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

использовать основные положения и методы социальной философии в научной и 

социальной деятельности; планировать и решать научные задачи в области социальной 

философии, справляться с психологическими трудностями в ходе научной и 

профессиональной деятельности; вести занятия по основным образовательным 

программам высшего образования; 
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владеть: основными методами преподавания социальной философии, в том числе с 

использованием современных образовательных технологий; навыками организации и 

проведения дискуссий и современным методологическим инструментарием для анализа 

актуальных социально-политических проблем; навыками написания статей, подготовки 

презентаций и ведения дискуссий как на государственном, так и на иностранном языке. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

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

самостоятельная работа аспиранта (36 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

кандидатского экзамена. 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

АСПИРАНТА 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Академическая работа и публикационная активность аспиранта» 

является дисциплиной по выбору программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Кино и современного 

искусства Факультета истории искусства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой 

научных публикаций как неотъемлемой частью исследовательской работы аспиранта.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
Основные правила построения научного текста, формальные и содержательные 

требования ведущих профессиональных изданий к научному тексту.  

Особенности различных жанров представления научного знания и спецификацию 

соответствующих требований различных изданий, прежде всего, международных 

высокорейтинговых изданий.  

Ситуацию в журнально-издательской сфере, тенденции научного книгоиздания и 

журнального издания и соответствующие нормы публикационной активности ученых.  

уметь:  
Выбирать издание для публикации полученных научных результатов с учетом 

цели, задач и традиций конкретного издания, а также особенностей подготовки 

материалов к печати.  

Адаптировать текст статьи к содержательным и формальным требованиям издания, 

ориентируясь на сложившиеся в нем нормы научного рецензирования и редактирования.  

Вести переписку с научными журналами и научными издательствами, отвечать на 

вопросы и предложения рецензентов и редакторов.  

владеть:  
Базовым аппаратом современной эпистемологии в ее практическом применении 

для представления результатов в специализированных научных изданиях.  

Навыками написания научного текста в соответствии с требованиями 

высокорейтинговых научных изданий, включая требования по обоснованию выбора 

материала и методов, аргументации, диалога и полемики с другими исследователями, 

обоснования выводов как необходимых.  

Правилами самопроверки перед отправкой текста в научное издание, контроля 

качества и полноты аргументации, изложения, включая литературную сторону изложения, 

деталей оформления рукописи.  
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

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

самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

зачета с оценкой.  

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Аннотация 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является дисциплиной по 

выбору программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

РГГУ. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и педагогики 

образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом ключевых 

проблем психологии и педагогики.   

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- методы научно-исследовательской деятельности; 

- критерии научности психологического исследования; 

уметь:  

- анализировать альтернативные пути решения исследовательских и практических 

задач и оценивать риски их реализации; 

- критически оценивать исследовательские стратегии научного исследования в  

области педагогической  психологии; 

владеть:  

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 

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

развития. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

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

самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

зачета с оценкой.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования в философии» является  

факультативной дисциплиной  программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научным специальностям 5.7.2. «История философии»; 5.7.7. 

Социальная и политическая философия. Рабочая программа дисциплины разработана 

кафедрой современных проблем философии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

философов культуры теоретического мышления и методологической рефлексии. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- особенности гуманитарного научного мышления   

- уровни философского научного познания   
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- методы решения теоретических проблем историко-философских и социально-

философских исследований    

уметь: 

- критически оценивать исследовательские стратегии научного познания в области 

философии   

- анализировать альтернативные пути решения исследовательских задач и 

оценивать эффективность их реализации    

- планировать и осуществлять самостоятельную исследовательскую работу в 

области  философии     

владеть:  
- основами теоретического мышления в области философии   

- навыками осмысления и анализа актуальных методологических тенденций, в 

частности междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития   

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

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

самостоятельная работа аспиранта (54 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения 

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

форме зачета.  

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация 

Проведение научно-педагогической практики направлено на приобретение умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта преподавательской 

деятельности, организации и проведения научных мероприятий (конференций, круглых 

столов и др.). Научно-педагогическая практика проводится на кафедрах Современных 

проблем философии, Истории зарубежной философии, Истории отечественной 

Философского факультета. 

Рабочая программа научной практики разработана кафедрой современных 

проблем философии. 

В результате прохождения научно-педагогической практики аспирант должен: 

знать: 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также 

методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме при  работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

- методы и технологии научной коммуникации, а также стилистические особенности 

представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме на 

государственном и иностранном языках;   

- нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные возможности реализации этих вариантов; 

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

международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

образовательных задач; 
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- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

- планировать и проводить научные мероприятия в формате «круглого стола» - 

участвовать в дискуссиях, а также в выработке коллективных решений  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания  

владеть: 

- навыками ведения дискуссии по  вопросам современной философии 

- методиками и технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований; 

-  методиками и технологиями планирования коллективной деятельности по решению 

научных; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении организационной и научной 

работы в коллективе; 

- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач; 

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

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 - готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 

- способностью отбирать и использовать в преподавательской деятельности 

необходимую информацию по истории философии, социальной и политической 

философии, философии науки и актуальным темам современной философии с 

использованием современных образовательных технологий; 

Общая трудоёмкость научно-педагогической практики составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой научно-педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования; промежуточная 

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

  

ПЛАН НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.7.2. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научным специальностям 5.7.2. История 

философии; 5.7.7. Социальная и политическая философия направлен на реализацию 

научного компонента программы аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан кафедрой  

современных проблем философии. 

Научный компонент программы аспирантуры включает: 

- научную деятельность аспиранта, направленную на подготовку диссертации на 

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

- подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты 

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

изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus и 

международных базах данных, определяемых в соответствии с рекомендацией Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

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

Russian Science Citation Index (RSCI);  

- промежуточную аттестацию по этапам выполнения научного исследования. 
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В рамках освоения программы аспирантуры аспирант под руководством научного 

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

научная деятельность) с целью подготовки диссертации к защите. 

План научной деятельности включает в себя: 

- примерный план выполнения научного исследования; 

- план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации; 

- перечень этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, 

распределение указанных этапов и итоговой аттестации аспирантов. 

На основе плана научной деятельности по программе аспирантуры аспирантом 

совместно с научным руководителем формируется индивидуальный план научной 

деятельности, который является составной частью индивидуального плана работы 

аспиранта. 

В результате осуществления научной деятельности аспирант должен: 

знать: 

- современные научные достижения в историческом знании, в том числе и в 

смежных областях; 

- основные приоритеты исследовательских разработок российских и зарубежных 

научных коллективов; 

- особенности научной коммуникации на русском и иностранных языках; 

уметь: 

- ориентироваться в современных научных достижениях и генерировать новые 

идеи; 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в сфере 

истории философии, социальной и политической философии, используя современные 

научный инструментарий и информационно-коммуникативные практики, принимая во 

внимание исследовательскую специфику периодов  истории философии; 

- решать научные и научно-образовательные задачи  в рамках работы 

исследовательского коллектива;  

- решать задачи собственного профессионального развития; 

владеть: 

- приемами и методами планирования собственного профессионального и научного 

роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 
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