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AAHOT8U,HU pa60Qnx nporpaMM .llHCUlJIlJJlIll, HaY'fHO-De,lJ;arOCHlfecKoH npaKTHKH, nn8n8 

uaY'iHOH .lleHTeJlbHOCTH no nporpaMMt aCnHp8Hl)'pbl no HaY"lHOH cneu;nSJIbHOCTH 
5.7.9 <J)UJlOCO!llJlH penoruH H peJlUnlOBe.lleUlle 

JfHOCTPAHHblli J13hIK 

AUJlOTSU;UH 

.lI.HCUJ.tJUUfH8 «HHOCTpaHHblti Sl3bJ1(» .sIBJUleTC~ 06J13aTeJTbAO~ J{HClUIDJlHHOA n porpaMM bJ 

nO)lroTOBKH HayqHbIX H HaY"fHO-ne.llarOrHlfecKHx KanpoB B aCmfpaJ:f1ype PoccH~kKOro 

rocY.IlapcTBeHHOrO ryMaHHTapHOrO YHHBepcHTeT8. Pa60QasJ nporpaMM8 ,lUtCUHnnHHbl 

paJpa60nrna Ka¢e.llpaMH HHOCTpaHHbIX $[3bIKOB PfrY. 
CO.llep)f(aJ-ule ,llHCl{HIJ.ID(Hhl OXBaTbJBaeT KPyr sonpacoB, CB.smrnHbIX C CPOpMRposaHHeM H 

pa3BHTHeM HaBbIKOB peqeBoi:t .llesrrCJlbHOCrn (yCTHoIt pe<rul rOBopeHHX, BOCnpIDITWI: 3B}"laweff: 

pew aYMPOBaHHX, 'ITeHIDl ~I IlHCbMa) B pa:3JmQHbIX BH,r(ax Ha)"nloH KOMM}'HHKaIlKH . 

Tpe60BaHIUI K pe3YJTbTaTaM OCBoemHI .nHC~HIlJlHHhl: 


B pe3YJThTaTe H3yqeHHSi .llHClll1nlfHHhl acnHpaHT 11;GJDKeH: 


3H3Tb: 


- MeTO~bI II TeXHOJIOrHH u8ytnloA KOMMYJUiKau,HH Ha rocY.llapCTBeHHOM H HHOCTpaHHOM 


J13bIKax (oco6eHHocTH CP)'BKUHOHaJlbHOrO HayqHoro CTH]UI HHOC'rpaHHOro SObIKa, Heo6xOZlHMhJe 

WUI BocrrpmrrnK H rpaMOTIloti H.HTepnpeTau,HH HayqHhIX HHOJl3f,Iq}fbIX TeKcToB ; Tpe60B8HHJI K 

cO)J;ep:lKaHHIO H ocpopMneHH}Q a8yqHhlX Tpy.uOB Ha H3yqaeMoM Si3hIKe, n pHHJlTble B 

MeJK,ll}'HapO,llHot\ npaKTHKe c uelThIO nyi5J1HK8UHH co6cTBeHHbIX pa6oT); 

- CTHllHC1'W-leCKHe 0c06eHHOCTH npe.uCTaBJleHIDI pe3YJIbTaTOB HaY'IHOH ,ne.RTeJIbHOCTH B 

YCTUOH Ii JIHCbMeHHOl! q,opMe Ha rocYlI.apCTseHHoM H HHOCTPaHHOM .ll3bIKax; 

YMen.: 
- CJle.uOB3n OCHOBHhIM HOPMaM, npKH.lIThlM B HaY1fiIOM OfillleHH" }(a rocYZlapcTBemlOM H 

HHOCTpIDIHOM SOhlK8X ( mtcaTb Ha)"'lHhle CTaThO , :Jcce, Te3HChl, 'DfTaTh HaY'lH}'1O nKreparyp y H8 

HHOCTpaHHOM S13blI<e II 04>OPMIUITb H3BJ1e'leHH)'lO HHCPOpM3UHtO B BOAe aHHOTat.UtH , n epeBolla. 

pecjJepaTa); 
BJHl;leTL: 

- HaeWCaMK aHamt3a ii8Y'I:tIbIX reKCTOB Ha rocy.z:r;ap CTBeHHoM H HHOCTPaHHOM 113bll<ax; 

- HaehllC8.MH BbIpIDKeHIDI CBOHX MblCJIeit H MHeHlur: B Me)({J[R"{HOCTHOM H AenOBOM 

06lII,eHHH Ha HHOCTpaHHOM Sl3blKe; 

HaBbIKaMH pa60TbI C 06lllHPHbIMH 6a3aMH HayqHoH HHCPOPMauHH Ra RHOCTpaHHOM 

a3bIKe; 

HaBhI.KaMH PaJJIH1.fHbIX BHJl,OB llTeHrul Ha HHOCTP8.HHOM R3bIKe (npocMOTpOBOrO, 

03HIll<OMliteJIbHOrO, H.3)"t8lOIUero»)lJUI o6pa6oTKH 60JIbillOrO ICOJUJqeCTBa HHlPopM8.II;lm; 

- HaabIKaMX BblcrynneHHJI nepe.u: ay.u:HTopHeit c C006meHHJlMH, rrpe3eHT3UHJlMH, 

.u:OICna.o;aMH Ha HHOCYpaHHOM .lI3hlKe. 

061I1Wl TpY'uO~MKOCTb OCBoeHHJI .llHCUHIIJIHHbJ COCTaeMeT 3 3a"l.{~THbDI: eAHlillUbI, 108 
'IacOB. I1porpaMMoA ZlHCUHnnHHbI JIpe.n:ycMoTpeHbI IIpaxrH'l.eCKHe 3aH..SITHlJ (72 "'-Jaca). 

ITpOrpaMMOH ,IlHCUHTIllHHhl rrpe.ll.ycMoTpeHbI cne.ll:}'lOlilHe BH,U KOHTpOml OCBDeHH$I 

,l(HCnnn.rumbJ : npoMeJKYI"01.fHbIH KOHTpOJIb B ¢opMe KaH)lHllaTcICOro 3JOaMeHa. 

http:HaehllC8.MH


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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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Философия религии и религиоведение» является обязательной 

дисциплиной   программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 5.7.9 Философия религии и религиоведение.  

Рабочая программа дисциплины разработана УНЦ изучения религий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

принципами историко-философских исследований. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
- место философии религии в системе философских дисциплин и методологические 

функции философии религии в религиоведческих исследованиях 

- проблематику религии в истории философии;  

- историю философии религии и принципы ее периодизации; 

- основные формы религиозного мировоззрения и вероучений; 

уметь:  
осуществлять комплексную исследовательскую работу по профилю своей 

специальности с учетом специфики методов и приемов философии истории философии; 

осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения; реферировать и рецензировать 

специальные тексты по философии (в том числе на иностранных языках), пользоваться 

различными методами, принятыми в современных историко-философских исследованиях, 

в том числе герменевтическим, феноменологическим, структуралистским и 

постструктуралистским, проводить собственный историко-философский анализ, выбирая 

те методы и приемы, которые соответствуют решению его частной историко-философской 

проблемы, определять границы применимости историко-философского метода в его 

различных вариантах; 

владеть:  
навыками самостоятельного историко-философского исследования в области 

философии истории философии, способностью к генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в области философи истории философии; 

навыком по отбору и использованию в преподавательской деятельности необходимой 

информации по историко-философской проблематике с использованием современных 

образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по вопросам выбора и 

применения различных историко-философских методов; способностью самостоятельно 

ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы и критически 

осмыслять ее. 

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 
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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.  

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 
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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.  

 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ПАРАДИГМАХ 

Аннотация 

 

Дисциплина «История европейской философии в парадигмах» является 

дисциплиной по выбору программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по всем программам аспирантуры.  

Программа разработана канд. филос. наук Наталией Викторовной Мелентьевой при 

участии коллектива авторов Высшей политической школы им. И. Ильина при РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 

изучением истории философии с опорой на парадигмальный метод.  

Специфика курса ставит главный акцент на формировании у аспирантов широкого 

культурного, философского и научного кругозора, патриотического мировоззрения и 

углубленного понимания традиционных ценностей, отраженных в Указе Президента РФ 

№ 809. В условиях фронтального противостояния с западной цивилизацией особенно 

необходимо иметь четкое представление о философской и цивилизационной 

идентичности Запада, научиться отделять классическое от токсического, осознавать те 

тенденции западной философии, которые привели его культуру к нынешнему 

(катастрофическому) состоянию.  

Содержание дисциплины охватывает задачу полноценного освоения аспирантами 

смысла и содержания европейского историко-философского процесса, понимания логики 

и структуры западноевропейской философии исходя из метода парадигмального подхода 

к истории и актуальному состоянию человеческого знания, мышления, теоретизирования.  

Метод парадигм заключается в выделении трех основных типов структур, 

ментальных образцов, интеллектуальных конструкций, совокупностей иерархически 

выстроенных мировоззренческих принципов, картин мира – Премодерн (Традиция), 

Модерн (Новое время) и Постмодерн. Эти парадигмы, лежащие в основании 
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человеческого мышления на разных этапах мировой истории (диахронический аспект) и 

на этапе современности (синхронический аспект) и образующих различные по 

конфигурации и приоритетам матрицы мышления – те базовые структуры, комплексы 

координат, которые лежат в основании различных исторических систем мысли, теорий, 

концепций – философских, научных, политических, социологических и т.д. Речь идет о 

выявлении фундаментальных структур, глубинных упорядочивающих принципов, 

объясняющих различные системы знания, разнообразие культур, плюрализм философских 

концепций, научных и политических теорий. Выделение и различение парадигм в 

процессе изучения  истории философии, углубление в эти парадигмы, внимательный 

разбор функционирования их принципов и демонстрация универсального их присутствия 

в истории человечества, разбор разных видов  онтологий, гносеологий  и антропологий, 

заложенных в каждой  из парадигм, их сравнительное описание, позволяет  получить 

обучающимся аспирантам понимание фундаментальности оснований разных 

мировоззрений, многообразия культурных типов обществ, лучше понимать и 

классифицировать философские учения, политические  концепции, научные направления, 

литературные тексты. 

Парадигмы станут той референтной базой, которая позволит сравнивать и 

соизмерять специфику духовных процессов в разных странах и цивилизациях на Западе и 

Востоке, актуализировать и формировать собственную мировоззренческую позицию, 

осуществляя глубинную герменевтику любых духовных явлений и выстраивая свою 

личность  

Задача курса аспирантам ключи к духовным процессам современности, уметь 

понимать оригинальность и несводимость трех парадигм друг к другу, их актуальность в 

современном мире как соприсутствующих (эквиполентных) друг другу, осознавать их 

несводимость и оппозитность друг другу. Глубокое понимание духовных трендов 

современности  

Требование к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать и понимать характеристики и глубинные принципы основных парадигм 

«Премодерн – Модерн – Постмодерн» и формы их реализации в истории философии, 

религии, науки, политологии, истории искусствоведения, обществознании; соотношение 

философии, науки и религии в каждой из обозначенных парадигм; что такое Премодерн, 

Традиция, традиционализм, модерн, постмодерн.  

Освоить представление о том, что в каждой парадигме существует три регистра – 

1) вертикальной топологии, 2) горизонтальной и 3) материальной, экстернальной. Эти 

регистры также могут быть описаны мифологическими фигурами Аполлон, Дионис, 

Кибела (подходы к истолкованию философии сквозь призму доминантных в конкретных 

обществах мифов выдвинул Бахофен, подхватил Ницше и многие др.) 

Уметь характеризовать историко-философские учения с точки зрения парадигм; 

сопоставлять древние философские учения и пред-философские мифологические 

комплексы, исторически предшествующие и детерминирующие философские системы; 

моделировать представления о бытии (онтологии), знании (гносеологии), человеке, 

природе, в каждой из парадигм.  

Изучить основные исторические этапы развития философской мысли, используя 

знания о парадигмах, то есть об операционных системах, кодах мыслей и действий, 

лежащих в основании периодов истории философии и отдельных философских взглядов 

мыслителей. Овладеть методологиями деконструкции и герменевтики историко-

философских феноменов. Понимать принципы, лежащие в основании любого 

философского феномена. 

Различать влияние философских воззрений каждой эпохи на понимание науки, 

искусства, политики, человека, общества, природы 



6 

 

Понимать, каков характер философского наследия России по отношению к 

системе парадигм, что такое наложение (суперпозиция) парадигм, явление археомодерна, 

псевдоморфоза, деколонизации сознания, множественность цивилизаций. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ  

Аннотация 

 

Дисциплина «Методология и методы исследования философии религии и 

религиоведения» является  факультативной дисциплиной  программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.9 

Философия религии и религиоведение.  

Рабочая программа дисциплины разработана УНЦ истории религий. 

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   

- 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 в УНЦ изучения религий. 

В результате прохождения научно-педагогической практики аспирант должен: 

знать: 



7 

 

- 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; 

- 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 5.7.9 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
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Аннотация 

 

План научной деятельности по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.9 «Философия 

религии и религиоведение» направлен на реализацию научного компонента программы 

аспирантуры. 

План научной деятельности по программе аспирантуры разработан УНЦ изучения 

религий. 

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. 

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: 
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- приемами и методами планирования собственного профессионального и научного 

роста;  

- современным исследовательским инструментарием. 
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