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соответствующие тематике конференции или требованиям к научным публикациям. 

Заявка включает в себя сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы, должность. 

3. Ученая степень, ученое звание. 

4. Название доклада / секции  
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Правила оформления статей для публикации 

 

Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 интервала. Поля 

страницы по 2 см от края, страницы нумеруются внизу, по центру.  

На первой странице указываются фамилия и инициалы автора (авторов). Название статьи - по центру. 

После на русском языке помещаются аннотация и ключевые слова. Затем все это переводится на английский 

язык. 

Заявки на участие и статьи принимаются в объеме от 0,3 до 0,5 печатных листов (10 -15 тыс. знаков с 

учетом пробелов ~ 5-8 страниц).  Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные скобки с указанием 

порядкового номера библиографической записи: [2, с. 19]. Точка ставится за скобками ссылки.  

Инициалы и фамилия в тексте набираются через неразрывный пробел (одновременное нажатие клавиш 

«Ctrl» + «Shift» + «пробел»). Между инициалами пробелов нет. В тексте используются кавычки «…», если 

встречаются внутренние и внешние кавычки, то внешними выступают «елочки», внутренними – «лапки» 

«…“…”». Инфографика, в том числе таблицы, схемы и формулы, в тексте должна нумероваться; схемы и 

таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или полем таблицы. Рисунки, постраничные и 

концевые примечания с дополнительным текстом - запрещены!  

Источники и литература приводятся в конце статьи и оформляются по ГОСТ 7.1-2003 с учётом 

изменений в правилах описания электронных ресурсов (между фамилией и инициалами автора ставится запятая, 

после заглавия за косой чертой повторяются инициалы и фамилия, указываются URL и дата обращения). Место 

издания пишется полностью (М. – Москва и т. д.). Слова и словосочетания в сведениях об ответственности (за 

«косой» чертой и в выходных данных) следует сокращать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила». Описания архивных дел должны располагаться в начале списка, перед литературой. 

В конце публикации располагается информация об авторе: фамилия, имя и отчество (полностью), 

учёная степень и учёное звание, должность, место работы (в родительном падеже), город; сведения о 

грантовой поддержке публикаций. 

  

 Пример оформления текста статьи  

  

А.А. Шестаков 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОИСКАХ БЫТИЯ: ОПЫТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА 

Аннотация. Работа посвящена осмыслению предпосылочного контекста познания в онтологической 

версии теории познания. Прослеживая процесс изживания гносеологической наивности в философском 

сознании Запада, автор особое внимание обращает на переосмысление структуры трансцендентальной 

субъективности. Опираясь на фундаментальную онтологию Хайдеггера, автор демонстрирует, как познающий 

субъект получает истолкование в виде целостности сознательной жизни человека. 

Ключевые слова: онтологическая стратегия осмысления познания, субъектно-гуманистическая модель 

познания, предпосылки познания. (7-10 слов). 

 

A.A. Shestakov 



TRANSCENDENTAL PHILOSOPHY IN SEARCH OF BEING: MARTIN HEIDEGGER'S 

FUNDAMENTAL ONTOLOGY 

Abstract. The paper is focused on the understanding of the contextual premises of knowledge in the 

ontological version of approach to epistemological issues. Tracing back the process of overcoming the epistemological 

naivety in Western philosophical thought, the author pays special attention to the strategy of revising the transcendental 

subjectivity's structure. Addressing Heidegger's fundamental ontology, he reveals that the knowing subject creates 

interpretation on the basis of conscious integrity of human life.  

Keywords: ontological strategy of cognition interpretation, subjective-humanistic model of cognition, 

knowledge premises. 

  

Исходным пунктом эволюции представлений Мартина Хайдеггера в области теории познания являются 

итоги осмысления им развития европейского гуманизма. Мыслитель выступает против традиционного 

гуманизма, видя в нем аналитическую позицию, которая переносит все ценности и значащие характеристики в 

самого человека, и, взяв последнего уже в качестве масштаба, интерпретирует все существующее. Справедливо 

характеризуя новоевропейскую философскую традицию как «метафизику самосознания», автор книги «Бытие и 

время» подчеркивает, что свойственные данной аналитической парадигме идеи «чистого Я» и «сознания 

вообще» так мало содержат a priori действительной «субъективности», что «перешагивают онтологический 

характер фактичности и бытийственной конституции Dasein, иначе говоря, они его вообще не видят» [1, s. 303]. 
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