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Расписание дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Основная цель освоениrl лисциплины - способствовать выработке у студента

умения читать и понимать теоретические тексты, способствовать освоению словаря и

грамматики, при помощи которых можно говорить о теории гуманитарных

исследований.
1.2. Задачи изучения дисциплины:

. познакомить студента С базовым набором гуманитарных теоретических текстов,

написанных, по преимуществу, в XVIII-XIX вв.;

о продемонстрировать возможность реконструкции по эксплицитному содерI(анию
(теоретических) текстов некоторых их имплицитных пололtений: с;tедствий из теории,

ее оснований, лежащих в основе ценностей ит.д.,,

. демонстрировать присутствие гносеологической проблематики и характерных

средств ее развития в исследовательской пракгиlсе самих студентов и читаемых ими

авторов и в повседневной культурной реальности; _о способствовать упражнениям студентов в разговоре на языке методологическои

саморефлеrссии.
1.3, В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируется

ун иверсальная ком петенция (элем енты ком петенци и) :

Таблица 1.

Ф.и.о.
преподавателя

Аудиторные занятия Приём СРС Место работы
преподавателя

лекция Практические
занятия

(КСР. лаб.)

Ладыгина О.В.
Четверг,

1 1:20-12:50,
415 аул.

Пятница,
l6:10 - 17:50,

415 аул.

Четверго
13:00-15:00,

407 каб.

РТСУ, кафедра
культурологии,

основной корпус,
407 ка6.

Код Результаты
освоения опоп

Соdерэюанuе
компеrпенцuй

(в сооmвеmсmвuu с
Фгос)

Перечень планируемых

результатов обучения
Вид оценочного

средства

ук_1 способность
осуществJUIть

критический анализ
проблемных

ситуаций на основе
системного
подхода,

вырабатывать
стратегию действий

иук_1.1.
Анализирует проблемную ситуацию с
примеЕонием системного подхода и
соврOмонного социально-научного
знания, используя достоверные данные и
надежныо источники инф ормации.
иук_1.2.
Разрабатываот и содержательно
арryментируот возможные стратегии

Круглый стол,
дискуссия

Коллоквиум,
презентация



решения проблемной ситуации на
основе системного и
мех(дисциплинарного подходов с учетом
параметров социокультурной среды.
иук-1.3.
Разрабатывает сценарий реализации
оптимальной стратегии решения
проблемной ситуации с учетом
необходимых ресурсов, достижимь]х
результатов, возможных рисков и

последствий.

Творческое
задание

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. I_[икл (раздел) ОПОП, к которому относится данная дисциплина входит в основНУю

часть - Бl.О.06. Связь с другими частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками).
Требования к (входнымD знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходиМыМ

для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате осВоенИЯ

предшествующих дисциплин (модулей), практик: дисциплина 1-3 относится к грУпПе
((входных)) знаний, вместе с тем определенная их часть изучается параллельно с данноЙ

дисциплиной (квходные-параллельные) знания). Теорсгцческими дисциплинаМи И

практиками, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующео являются: 4-6.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Объёлц duсцuплuньl (ллоdулф сосmавляеm ]0 зачеmньlх еduнuц, Bcezo 3б0 часов:

]-й zod: 5 з,е. - 1В0 час,, 1lз коmорьlх: лекцuu б час., пракmuческuе заняmuя 4 час.,

лабораmорньlе рабоmьl - неm час,, КСР - 1б час., Bcezo часов ауdumорной наzрузкu 10

час,, в mом чuсле Bcezo часов в uнmеракmuвной форме 4 чqс,, саlиосmояmельная рабоmа
]54 час.
Зачеm- ] zodобученuя,

2 zоd обученuя; 5 з.е,- ]80 час,, uз коmорых: лекцuu б час., пракmuческuе заняmuя 4 чаС.,

лабораmорньtе рабоmьr * неm час., КСР - 22 час., всеео часов ауdumорной наzрузкu ]0
час,, салlосmояmельная рабоmа I 48 час.
Экзаллен - 2 zod обученuя

Таблица2.

N9 Названuе duсцuплuньt
Гоd

обученuя

Месmо
duсцuплuньt в

сmрукmуре
опоп

1 Фuлософuя u меmоdолоzurl наукu 1 Б]. о.0]
2 техн ott о zuя научл ! о-uс сле d cl в а пl,ельс кой d еяmе л ьно с пl ъt 1 Б1. в.01
J М е а с п р е d л,t е пlн ы й с е.^4, urL а р п о с о L|Ll о ку J I рь!ц р н ы м u с с l l е d о в 2 Б], в.02
4 Ме m о d о ло е1,1я u m е хн ол о zъ,trt ан сlлLtз а m е кс m о в куль mу р ы 2 Б]. в.04
5 Исслеdованuя кульmурьl в современном Mupe 2 БL в.пв.02.01
6 н ауrtцб -rr"rne d ов alll ельс кая раб опl а 2 Б2,о,02а)



3.1. Структура и содержание теоретической части курса. (12 час.)
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 час.)

Тема 1. Модель научного знания: Ф. Бэкон и,Щекарта (2 час.).
Разработка представления о формальных критериях качества знания. Ф. Бэкон.
Понятия предметной стратегии, философского познавательного интероса и

гуманитарного знания
Тема 2. Основные линии развития западноевропейской гпосеологии в XVIII
веке (2 час.)
Оформление основных направлоний европейской философской и ryманитарной
мысли в XVII веке. Концепции Иоганна Готфрида Гердера и Вильгельма фон
Гумбольдта: между Просвещением и романтизмом. Иммануил Кант о

возможЕости объективIIого познания.
Тема 3. Классические стратегии как составляющие ryманитарного исследования
(2 час.).
Позитивизм. Политический и социЕIльньй контекст первой половины XIX века. О.
Конт и его концепция знания. Рекомендации по тохнологии позитивистского
исследования. Этика и социология позитивистского ryманитарного знаниrI.

Кумулятивно сть как кJIючев ая характеристика позитивизма.
Романтически-интуитивистская стратегия ryманитарного знания. Метафизика
Артура Шопенгауэра. Проект Вильгельма ,Щильтея. Рекомендации к технологии
герменевтического исследования.

2 год оБучЕния(6 чАс.)
Тема 4. Неокантианская модель ryманитарного знания (2 час.)
Исследовательская деятеJъность как субъективное полагание смысла в хаосе
материала. Взаимосвязь коЕструr.ций (цеЕности)) и (культурьD).

Тема 5. Методологическая концепция Макса Вебера (2 час.)
Ключевая категория методологии Макса Вебера: идеальный тип. Понимающая
социологрш> Вобера. Переосмыслоние представления о науке.
Тема 6, Прагматизм (Ч. Пирс, У. Щ2кеймс). Прагматистская трансформация
позитивистских принципов Чарльзом Сандерсом ГIирсом. Уильям ,Щжеймс и снrIтие
жестких границ между данными органов чувств, сомнениrIМи и <<ясным теоротическим
знанием)). ,Щжон ,Щьюи: инструментitпизм и его импJIикации для (ryманитарного)
исслодования. (2 час.)

3.1. Структура и содержание теоретической части курса. (12 час.)
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (6 час.)

Тема 1. Модель научного знания: Ф. Бэкон и,Щекарта (2 час.).
Разработка представления о формальных критериях качества знания. Ф. Бэкон.
Понятия предметной стратегии, философского познавательного интереса и
гуманитарного зIIания
Тема 2. Основные линии развития западноевропейской гносеологии в ХVIII
веке (2 час.)
Оформление основных направлений европейской философской и ryманитарной
мысли в XVIII веке. Концепции Иоганна Готфрида Гердера и Вильгельма фон
Гумбольдта: между Просвещением и романтизмом. Иммануил Кант о возможности



объективного lrознания.
Тема 3. Классические стратегии как составляющие гуманитарного
исс.педования (2 час.).
Позитивизм. Политический и социальный контекст первой половины XIX века. О.

Конт и его концепция знания. Рекомендации по технологии позитивистского
исследования. Этика и социология позитивистского гуманитарного знания.
КумулятивIIость как кпючовtul характеристика позитивизма.
Романтически-интуитивистская стратегия гуманитарного знания. МетафиЗиКа
Артура Шопенгауэра. Проект Вильгельма Щильтея. Рекомендации к технологии
горменевтического исследованиrI.

2 год оБучЕния(6 чАс.)
Тема 4. Неокантианская модель ryманитарного знания (2 час.)
Исследовательскrш деятельность как субъективное полагание смысла в хаосе
материilIа. Вз аимосвязь конструr.ций ((ценности) и (культуры).
Тема 5. Методологическая концепция Макса Вебера (2 час.)
Ключевая категория методологии Макса Вебера: идеальный тип. Понимающая
социологиrI> Вебера. Переосмысление представления о науко.
Тема 6. Прагматизм (Ч. Пирс, У. Щжеймс). Прагматистская трансформация
позитивистских принципов Чарльзом Саrrдерсом Пирсом. Уильям ,Щжеймс и
снятие жестких границ между данными органов чувств, сомнониями и ((ясным

тооретическим знанием). Щжон ,Щьюи: инструментализм и его импликации для
(ryманитарного) исследоваII ия. (2 час.)

3.2. Структура и содержание практической части курса (8 час.)
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 час.)

Занятие 1. Складывание модели новоевропейского ryманитарпого знания (2

час.).
Изменения в образе жизни европейских интеллоктуаJIов XVI - XVIII воков. Попытки

реаJIизации декартовских стандартов дока:}ательности в ryманитарном знаЕии.
Концепriия ,Щжамбатгиста Вико: первая попытка разработать методологию
специфического - нетождественного естественноЕаучному - гуманитарного знаЕия.
Занятие 2. Философски-спекулятивная составляющая гуманитарного знания (2

час.).
И. Кант о необходимости учитывать субъективtryю сторону познания. Вариант ответа
на кантианские сомнения - логическая гипотеза Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
Характеристики теории Гегеля как модели (умозрительной сц)атегии)) ryманитарного
исследования. Теория Маркса как пример умозрительной стратегии (рассужление
((практика- критерий истины> и понrIтие (отчуждения)).

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 час.)
Занятие 3. (выступления-презептации) (2 час.)
Макс Вебер: пример синтеза различных исследовательских
соотвотствующего теоретического осмысления

стратегий и

Занятие 4. <<Эра подозренпя>> (2 час.)
Марксистские конструкции (идеологии>> и (инструмеIIтального разума)>. Фридрих
Ницше: проект перооценки морали. Фрейдистская конструкция бессознательного и ое



исIIользование при анаJIизе индивида и куJьтуры.

3.3 Структура и содержание КСР (38 час.)
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (lб час.)

Занятия 1. ,Щекарт: сомн9ние, когито, доказательность. Импликации декартовского
представления о познании. (4 час.)
Занятия 2. Оформление новоевропейского ryманитарного знания (4 час.)
Занятия 3. (выступления-презентации) Представления о мотодоЛоГии

ryмаЕитарного иQследованиrI в первой половино XIX века: В. фон Гумбольдт (4 чаС.).

Занятие 4 (выступление-презентация). Гегелевское решение вопроса о возможности
познания отождествлением исследоватеJUI и предм9та как исторических проявлений
Абсолютного Щуха-Разума (2 час.).
Занятие 5. (выступление_презентация) Классические стратегии гуманитарного
исследования (2 час.).

2 год оБучЕния (22 чАс.)
Занятие 1. HeoKaHTIaaHcTBo. Разработка пространства взаимосвязанных культурных

ценностей как корректноЙ сферы деятельности гуманитария. Неокантианство и
(классич9ские стратегии) ryманитарной гносеологии. (4 час.)
Занятие 2. Методологическtul концепция Макса Вебера. (4 час.)
Занятие 3. Логика реJuIтивистского (прагматистского) сомнения в корреспондентноЙ
теории истины. (б час.)
Занятие 4. Специфика (эры подозрониrI)) как установки ryманитарноЙ методологии.
(4 час.)
Занятие 5. Методология ryманитарного знания на рубеже XIX- ХХ веков (4 час.)

N9

п/п
Раздел

дисциплины

Виды учебной работы,
вкIIюч{UI

самостоятельt{ую

рабоry студентов и
трудоемкость (в часах)

Литераryра

Лек. Пр, кср срс
1 год ния

1. Тема 1. Модель научного знания: Ф.
Бэкон и .Щекарта. Разработка
представления о формальных критериях
качества знания. Ф. Бэкон. Понятия
предметной стратегии, философского
познавательного интереса и
гуманитарного знания
КСР 1. ,Щекарт: сомнение, когито,
доказательность. Импликации
декартовского представления о познании.

2

4

20 конспекты
лекций,

. 3 (с.6-13),
список

рекомендованной
литературы

2. Практическое занятие 1. Складывание
модели новоевропейского
ryманитарного знания.
Изменения в образе жизни европейских

2 25 Itонспекты
лекций,

З (с.|З-2З),
список



интеллектуалов XvI XИlI веков.

Попытки реализации декартовских
стандартов доказательности в

гуманитарном знании.
Концепция Щлtамбаттиста Вико: первая

попытка разработать методологию
специфического нетождественного
естественнонаучному гуманитарного
знания.
КСР 2. Оформление новоевропейского
гуманитарного знания

4

рекомендованнои
литературы

J. Тема 2. Основные линии развития
западноевропейской гносеологии в
хчпI
веке. Оформление основных
направлений европейской философской и
гуманитарной мысли в XVIII веке.

Концепции Иоганна Готфрида Гердера и
Вильгельма фон . Гумбольдта: между
Просвещением и романтизмом.
Иммануил Кант о возможности
объективного познания.
КСР 3. (выступления-презентации).
Представления о методологии
гуманитарного исследования в первой
половине XIX века: В. фон Гумбольдт

2

4

з2 конспекты
лекций,

З (с.2З-З2),
7 (с,292-З06),

список
рекомендованной

литературы

4. Практическое занятие 2.

Философски-спекулятивная
составляющая гуманитарного знания.
И. Кант о необходимости учитывать
субъекгивную сторону познания.
Вариант отвота на кантиански9 сомнения

- логическая гипотеза Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля. Характеристики
теории Гегеля
(умозрительной

как модели
стратегии)

пример
гуманитарного исследования.
Теория Маркса l(aк

умозрительной стратегии (рассухсдение
(практика- критерий истины)) и понятие
котчуждения>).
КСР 4. (выступление-презентация).
Гегелевское решение вопроса о

возможности познания отождествлением
исследователя и предмета как
исторических проявлений Абсолютного
Духа-Разума

2

4

з2 конспеltты
лекций,

З (с. 32-41),
5 (с.57- l25),

список

рекомендованной
литературы

5. Тема 3. Классические стратегии как
составляющие ryманитарного

2 45 конспекты
лекций,



исследования.
позитивизм. Политический и

социальный контекст первой половины
XIX века. О. Конт и его концепция
знания. Рекомендации по технологии
позитивистского исследования. Этика и
социология позитивистского
гуманитарного знания. Кумулятивность
как ключевая
позитивизма.

характеристика

Романтически-интуити вистская
стратегия ryманитарного знания.
Метафизика Артура Шопенгауэра.
Проект вильгельма Щильтея.

технологииРекомендации к
герменевтического исследования.
КСР 5. (высryпление-презентация)
Классические стратегии гуманитарного
исследования

4

3 (с.аl-б4), список

рекомендованной
литературы

ИТОГО за 1 год обучения:
Лекц. - 6
Практ. - 4
кср _ 1б
срс - 154
ВСЕГО за 1 год обучения: 180

2-ой год чения

6. Тема 4. Неокантианская модель

ryманитарного знания.
Исследовательская
деятельность как субъективное полагание
смысла в хаосе материала. Взаимосвязь
конструкций кценности) и (культуры).
технология неокантианского
исследования
КСР б. Неокантианство. Разработка
пространства взаимосвязанных
культурных ценностей как корректной
сферы деятельности гуманитария.
неокантианство и ((классические

стратегии) гуманитарной гносеологии.

2

4

5Z конспекты
лекций,

З (с.64-76),
список

рекомендованной
литературы

7. Тема 5. Методологическая концепция
Макса Вебера.
Ключевая категория методологии Макса
Вебера: идеальный тип. Понимающая
социология)) Вебера. Переосмысление
представления о науке.
Практическое занятие 3
(выступления-презентации). Макс

2

2

з4 конспекты
лекций,

3 (с.76-89),
список

рекомендованной
литературы



Вебер: пример синтеза различных
исследовательских стратегий и

соответствующего теоретического
осмысления
КСР 7, Методологическая концепция

Тема 6, Прагматизм (Ч. Пирс, У.
Щжеймс). Прагматистская трансформа(ия
позитивистских принципов Чарльзом
Сандерсом Пирсом. Уильям Щжеймс и
снятие жестких границ между данными
органов чувств, сомнениями и (бсным
теоретическим знанием). Щкон Щьюи:
инструментЕ}лизм и его импликации для
(гуманитарного) исследования.
КСР 8. Логика релятивистского
(прагматистского) сомнения в

конспекты
лекций,
3 (с.89-96), список
рекомендованной
литературы

Практическое занятие 4, <Эра
подозрения). Марксистские
конструкции (идеологииD и
(инструментального pttзyмa>. Фридрих
Ницше: проект переоценки морали.
Фрейдистская конструкция
бессознательного и ее использование при
анализе индивида и культуры.
КСР 9. Специфика (эры подозрения) как
установки гуманитарной методологии.
КСР 10. Методология гуманитарного
знания на рубеже xlx- хх веков

конспекты
лекций,
3 (c.96-1 l0),
список
рекомендованной
литературы

ИТОГО за 2 год обучения:
Лекц. - б
Практ. - 4
кср -22
срс - 148
ВСЕГО за 2 год обучения: 180
ИТоГо:
Лекц. - 12
Практ. - 8
кср _ 38
срс _ 302
ВСЕГо:360

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
<История и методология изучения культуры)) включает в себя:
4.1. План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том План-график
выполнения самостоятельной работы по дисциплине



Тема самостоятельной работы

Щекарт Р. Рассуlttдение о
методе // Щекарт Р.

Разыскание истины. СПб.,
2000. с, бз - |28.

Вико [жб. Введение // Вико
Щжб. Основа:rlия Новой |-lауrtи

об общей природе наций. М.,
l994. с. 72 - |20.

Гумбольдт В. фон. О задаче
историка // Гумбольдт В. фон.
Язык и философия культуры.

_ м., 1985 . _ с.292 _ 306.
Гегель Г.В.Ф. Введение //

Гегель Г.В.Ф. Лекции по

философии истории. СПб.,
1993. с. 57 _|25.

,Щильтей В. Наброски к
критике исторического разума
// Вопросы философии. 1988.

N9 4. С. l35 -Ланглуа Ш.,
Сеньобос Ш. Введе1,1ие в

изучение истории. М., 2004, С.
82 - 87, 1|2 - 120,214 - 2l] ,

218 *282.

Риккерт Г. Науки о природе и
науки о KyrlbType //

Культурология. ХХ век. М.,
1995. с. б9 - l03

Вебер М. О некоторых
категориях понимающей
социологии // Вебер М.

Избранные произведения. -
м., 1990. -с,495,506.
Вебер М, Объекгивность

познания в области
социальных наук и

социальной политики ll
Культурология. ХХ век. - М.,

1995. - с. 557 - 603.
Рорти Р. Релятивизм:

Форма и вид Форма
самостоятельной

работы
1 год чения

Аналитическая

работа с текстом

Аналитическая

работа с текстом

Аналитическая
работа с текстом

Аналитическая
работа с текстом

Аналитическая

работа с текстом

Аналитическая
работа с текстом

Аналитическая

работа с текстом

Аналитическая

,Щискус
ТВОРЧеi

задан
пDезен,I

Круглый
ТВОРЧОt

задан
зент

Щискус
ТВОРЧеl

задан
презен]

Круглый
ТВОРЧОt

задан
презен1
Коллокl
ТВОРЧе(

задан
презен]

Круглый
творчеl

задан
презен]

.Щискус
ТВОРЧеt

задан
презен]

с текстом

N9
п/п

объем СРС
в часах

1. 20

2. 25

3. эZ

4. з2

5. 48

154
1

6. эZ

,7 з4

8. з4



сделанное // Философский
прагматизм Ричарда Рорти и

российский контекст. М.,
|997, с. 11 - 44.

задан
презент

9. 48 Фрейд З, Введение в
психоанализ. Лекции. - М.:

Наукао 1989. -455 о.

Юнг К.-Г. Архетип и символ.

- М.: Реннесанс, 1991. - 304 с.

Аналитическая Коллокl

работа с текстом творче(
задан

презент

148
ИТого - 302 час.

4.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельнuul работа студентов рассматривается как одна из форм обучения.

Щелью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с учебной и научной литературой и практическими материалами,
необходимыми дJIя изучениrI курса и развития у них способностей к
саI\4остоятельному анЕIлизу поrryченной информации, а также применению
теоротичоских зЕаний на практике.

Аналитическая работа с философским текстом предполагает:
- консII9кт текста;
- резюме. <<Главными утверждениrIми прочитанного источника оказались

такие-то>, <<После прочтения и понимания текста у мешI остаются (если остаются)
такие_то вопросьD), <Выбранный мною отрывок текста, как выяснилось, имоет смысл,
или не имеет смыслa)).

Обязательныо эл9менты выступления с презентацией:
1. Презентация выбранного проблемного текста. Зачем он был нужен, какого

плана были проблемы с его пониманием (2 минуты). В обязате.lьном порядке
представJuIются дJuI проецирования на экране 1-2 компактные цитаты, оц)ажающио
непонятность текста и хоть что-то свидетельствующее дJuI Вас о его
притягательности.

2. <Протокол непонимания)). (1-2 минуты) Список: а) непонятной лексики; б)
вопросов, на которые текст должен был бы дать ответ, а - но дает!

3. <Протокол поЕимания). (3 минуты):
- перечисленио:
а) слов, значение которьгх rrолучилось без проблем узЕать в философских

словарях или в других источниках;
б) слов и конструкций, значение которых стаJIо ясным в розультате

рtlзмышления; в) слов и конструкций, значение которых ост€lлось пробломатичным
илии вовсе неясным.

- независимо от того, сколько места составил Ваш рабочий конспект токстао Вы
должны на одном или максимум двух слайдах представить послодоватоJIьность
главных мыслей токста (не меньше трех, не больше семи). Использование

развернутых (больше одной строчки) цитат катогорически нежолательно !

_ резюме.
4. Пример. (1 минута). Желательно проиллюстрировать одну или несколько



мыслей, к котOрым Вы смогли пробиться благодаря выполнению этог0 задания, при
помощи самостоятельно придуманного Вами примсра, демонстрирующего понимание
этих мыслей. мыслей:

Ориентировочный регламонт выступлеЕия - 10 минут. Желательно готовить
выступление в виде Power-p оiпt-презент ации.

После монологического выступления предусматривается еще как минимум
5-минутный блок ответа на задаваемые Вам вопросы. Вопросы моryт быть:

1) на доотигнутоо Вами пониманио токста, на ого омысл;
2) о методиках Вашей работы по пониманию непонятного источника.
4.3. Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной

работы:. полное и глryбокое освощенио вопросов;

о самостоятельность и арryментированность изложения;

о грамотность, правиJIьное и аккуратное оформлеЕие;

о своовроменность сдачи работы.

4.4. Критерии оценки выполнения самостоятельной работы:
о оценка ((отлично)) выставJUIется студонту, если задание полностью выполнено и

оформление отчета выполнено в соответствии с требованиями;

о оценка ((xорошоD _ задание выполнено, и в целом, отвечает продъявJUIемым

требованиям9 имеются отдельные замочания и ошибки в оформлонии отчета;

о оценка (удовлетворитеJIьно) - задание выполнено на 50уо, отчет не в полной мере

соответствует требованиям;

. оценка (неудовлотворительно) - задание выполнено менее, чем на 500/о, отчет

порописан (скачан) из других источников, не проявлена самостоятельность при
выполнении задания.

5. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература:
о История философии: учебник для вузов / А. В. Перчев [и др.]; под общей

редакцией А. В. Перцева. - Москва: Издательство Юрайт, 202З. - 322
(Высшее образование). - ISBN 978-5-5З4-06496-4. Текст: электронный ll
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.rrribcode/493568

. Бряник Н.В. Истор:,z,я и философия науки; учебное пособио /н.В. Бряник [и др.]. -
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 201' 4.- 2 8 8с.

о История и методология изучения культуры: хрестоматия для бакшtавров и
магистрантов / сост. Н.Г. Саттарова. - Щушанбе: РТСУ. - 2020.-t94c.



о Липовой С.п. История западноевропейской философии: учебное поообие / С.п.
Липовой. Ростов-на-Дотгу : Южный фЬдеральный университеъ 20 1 1 .- l26c.

о Самиев А.Х. История и философия науки: учебник /А.Х. Самиев - Щушанбе,
20|4.-455 с.

о Современная теория, философия и методология исследований культуры. Сб.
статей. /СПб: Эйдос, 201 2.-86 1 с.

5.2.,Щополнительная литераryра :

7. История философии. Запад - Роосия - Восток: в 4 кн. Кн. 3. Философия XIX - ХХ в.

/ под ред. Н.В. Мотрошиловой и А.М. Руткевича. - М.: Греко-латин. каб. Ю.А.
IПичалина, 1998. -444 с.

8. Никифоров А.Л. Филоёофия науки: история и методология. М.: Дом
интеллоктуальной книги, 1998. - 280 с. (10 - |2)

9. Новая философскаlI энциклопедия: в 4 т. - М.: Мысль, 2000.
10. От логического позитивизма к постгIозитивизму. Хрестоматия / сост. Л.А.

Боброва; отв. ред. А.И. Панченко. - М.: НИИВО - ИНИОН, 1993. -215 с. (10 - 12)
11. Философия науки. Хростоматия / отв. ред.-сост. Л.А. Микешина. М.:

Прогресс-Традиция и др., 2005. - 992 с,
5.3. Работы, являющиеся примером <(классических>> текстов по истории

философии и методологии ryманитарного знания
о Вико мб. Введение i/ Вико Джб. основания Новой Науки об общей природе

наций. М., 1994. С.72 - |20.

о Вебер М. о некоторых категориях понимающей социологии ll Вебор М.
Избранные произведения. - М., 1990. - С. 495 - 506.

. Вебер М. объективность познания в области социttпьных наук и социальной
политики // Культурология. ХХ век. - М., 1995. - С. 55'7 - 603.

о Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения.
_м., 1990. _с.707 _,7з5.

о Гегель Г.В.Ф. Введение // Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.,
1993. с. 5,7 _ |25.

о Гумбольдт В. фон. О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и философия
культуры. - М., 1985. - С.292 - 306.

о ,Щекарт Р. Рассуждение о методе ll Щекарт Р. Разыскание истины. СПб., 2000. С.6З
_ 128.

/ о .Щильтей В. Наброски к критике исторического разума ll Вопросы философии.
1988. N9 4. с. 135 _ 152.

о Кант И. Критика чистого разума. - М.: Мысль, 1999. - 591 с.



Ланглryа

I20,2I4

Риккерт
1995. с.

Ш., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004. С. 82 - 87, |I2 -
_ 2TJ ,278 _ 282.

Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ век. М.,

69 _ 103

о Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделаЕное ll Философский прагматизм Ричарда

Рорти и российский контекст. М., |997 . С. 1,| - 44.

. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. _ М.: Наука, 1989. _ 455 с.

о Юнг к.-Г. Архетип и символ. - М.: Ренессанс, 1991. - 304 с.

5.4. Нормативно-правовые материалы (по мере необходимости)
5.5. Перечень ресурсов ипформационно-телекоммуникационноЙ сети ИнТеРНеТ

1. Электронно-библиоточные системы
3. Словари и энциклопедии <Академик>: dic.academic.ru
5.6. Перечень информационных технологий и программного обеспечения
При проведении лекций и практичоских занятий используются

мультимедийные презонтации с использовrlниом программы Power Point.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНVIЯПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет дисциплины <<История и методология изучения культуры) - корпУс

теоротических высказываний философов, филологов, историков, социОлОГОВ,

значимых дJuI истории теории ryманитарного знания в XVIII-KX вв. На основе ЭТоГО

материшIа реконструируются базовые исследовательские стратегия ryманитарного
знания _ позитивистская, спекуJUIтивная, интуитивистская, критическzuI.

В структуру учебной дисциплины <ИсторLш и методологиrI изучения культуры>>

входят компонецты знаний теоретико-методологических процедур, применяоМых В

процессе анализа текстов культуры. Он должон способствовать выработКе У
магистров-культурологов рефлексивной позиции по отношеЕию к тем гуманитарныМ
исследованиям, с которыми им приходится знакомиться, к собственным
исследовательским проектам. Полученные при изучении дисциплины знания, УМения
и навыки должны способствовать выработке и закреплению у студентов алгоритмов

разных методов в исслодовании культуры и навыков их практического применения.
Содержание дисциплины и способы ее усвоения соотвотствуют кроативному и
компетентному подходу в образовании и Еацелены на деятельное и творческое
овладение методами изучония текстов культуры. Поrryченные при изучении

дисциплины знания, умения и навыки долlкны способствовать понимаIIию стуДентаМи
м9тодологических €lJIгоритмов в исследованиях культуры, выработке нtlВыков их
практического применения.

.Щля успешного освоения данной дисциплины студенту рекомендуется:
_ уясните цель и задачи курса, изложенные в учебной программе, а также

общую логику происхождения тем, что поможет выяснить совокупнЫй объем

рассматриваемых вопросов и место каждого из них в истории культуры;



- последовательно изучать теоретичоский материал каждой томы, обращая
внимание на полноту и качество ведения конспекта;

- своевременно выполнrIть задания самостоятсльной работы;
- в процессе подготовки к практическим занятиям студенту следует рассмотреть

наиболее важные вопросы томы, выделить проблемы и противоречия,

рассматриваемого учебного материilIq проанализировать причинно-следствонные
связи изучаемых событий и явлений;

- контроль степени усвоония изучаомого маториала вкJIючаOт в собя: текущий
контроль, который проводится на занямях; промежуточный контроль, который
проводится согласно графику; итоговый конц)оль.

7. оцЕночныЕ срЕдствА дJlя тЕкущЕго контроля
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И )rЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Соdерасанuе mекуш|еzо конmролrL u проJиеJlсуmочноLI аmmесmацuu

раскрываеmся в коJиплекmе конmролuруюu4uх Jиаmерuалоq преdназначенньLх dля
проверкu сооmвеmсmвuя уровня поdzоmовкl,:по duсцuплuне mребованurlJуI ФГОС ВО.

Ко нmр о л uру ю lцu е Jи аm е р uал bt п о d u с ц uпл uн е с о d ер а с аm :

Конmрольньtе вопросы dля mекуu4еzо конmроля знанuй по duсцuплuне (dля

mекуu4ей аmmесmацuu);
Конmрольньtе Boпpocbt dля проfutфюуmоLLноzо конmроля знанuй по duсцurtлuне

(dля зачеmа),,
Конmрольньlе вопросьt dля umоzовой аmmесmацuu по dъtсцuплuне,,

Перечень mем dля провеdенuя круzлоzо сmола;
TeMbt zрупповых u mворческuх заdанuй.

8. МАТВРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Аулиторные занятия проходят в 41 5 аулитория укомплектована следующим

оборудованиом:
о проектор;

о компьютер,

о экран.

В Университете созданы специальные условия обучающихся с ограниченными
возмо)ltIJостями здоровья - специальные учебники, учебные пособия и дидакгические
материалы, специальные технические средства обучения коллективI-1ого и илlдивидуального
пользоваI{ия) предоставление услуг ассистента (помощлtика), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповь]х и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение дисциплины обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Обучающимся с ограниченными возмоItностями здоровья предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иLlая учебная литература, а TaI()I(e

обеспе.lивается:



. наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети кинтернет>
для слабовидящих;

о присутствие ассистента) оказывающего обучающемуся необходимуtо помощь;
о обеспечение выпуска альтернативных (lopмaToB печатных материалов (крупный

шрифт или аулиофайлы);
о возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,

столовые, туалетные и другие помещения организации, а таюке пребывания в

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов,
л ифтов).



МОУ ВО (РОССИЙСКО_ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИФ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедра культурологии

пврЕчЕнь дискуссионных тЕм для провЕдЕниrI дискуссии
по дисциплине (модулю): <<История и методология изyчения кyльryры>>

l. Модель научного знания Ф. Бэrсона и Р. Щекарта,
2. Концепция Щж. Вико.
3. Основные линии развития западноевропейской гносеологии в XVIII веке,
4. Ф илософско-спекулятивная составля ющая гуман итарно го знания.
5. Проект В. ,Щильтея,
б. О. Конт и его концепция знания.

7, Неокантианская модель гуманитарного знания.

8. Концепция М. Вебера.

9. Прагматизм.
10. Специфика (эры подозрения) как установка гуманитарного знания
Критерии оценки:

оценка (отлиLIно)) вь]ставляется студенту, если:
. глубоко и прочно усвоил материал темы или раздела;
. полно) последовательно, грамотно и логически излагал ответы;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы и дополнительно
рекомендованной литературы ;

. воспроизводил учебный материал с требуемой степенью точности,
- оценка (хорошо)>:
, наличие несущественных ошибок, которое уверенно исправлял обучаrощийся после
дополнительных и наводящих вопросов;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. четко излагал учебный материал.

оце нка ((удовлетворительно) :

. есть несущественные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;

. демонстрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;

. не струI(турированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

- оценка (неудовлетворительно)):
. FIe знал материал темы или раздела;
. при ответе возrIикали серьезные ошибки.
- оцеFIка ((заtIтено)) выставляется студенту, если:
. студент усвоил материал темы или раздела;
. последовательно, грамотно и логически излагал ответь];
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. воспроизводил у.rебный материал с требуемой степенью точности.
- оценка (не зачтеIlо) выставляется студенту, есJIи:
, есть существенные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;
. демонстрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;
. не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

составитель:
(() 2023 г.

Н.Г. Сатгарова



моу во (россиЙско_тАджикскиЙ (слАвянскиф унивЕрситЕт)

Кафедра культурологии

ПЕРЕЧВНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ЛЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА

по дисциплине (модулю): <<История и методология изучения культ.yры>>

i. Моле:lь научного знания fleKapтa.
2. Концепция !жамбаттиста Вико.
3. Представления о методологии гуманитарного исследования в первой половине XIX века:

В. фон Гумбольдт.
4. Теория Маркса как пример умозрительной стратегии (рассулtдение (практика - критерий

истиFIы) и понятие <отчух<дения>).
5. Гегелевское решение вопроса о возможности познания отождествлением исследователя и

предмета как исторических проявлений Абсолютного Щуха-Разума
б. Романтически-интуитивистская стратегия гуманитарного знания.
7. Неокантианство. Разработка пространства взаимосвязанных культурных ценностей как

корректной сферы деятельности гуманитария.
8. Понимающая социология> Вебера.
9. Логика релятивистского (прагматистского) сомнения в корреспондентной теории истины.
10. Специфика (эры подозрения) как установки гуманитарной методологии.

Критерии оценки:

- оцеIlка ((отлиLIно)) выставляется студенту, если:
. глубоко и прочно усвоил материал темы или раздела;
о полно, последовательно, грамотно и логически излагал ответы;
, демонстрировал знания в объеме пройденной программы и дополнительно

рекомендованной литературы ;

. воспроизводил учебный материал с требуемой степенью точности.

- оценка ((хорошо>):
, наличие несущественных ошибок, которое уверенно исправлял обучаюшlийся после

дополнительных и наводящих вопросов;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. четко излагал учебный материал.

- оцеI-Iка ((удовлетворительно)):

' есть несущественные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучаlощимся;
. демонстрировал недостагоLlно полные знания по пройденной программе;
. не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

оцен ка ((неудовлетворител ьно)) :

. не зtIал материал темы или раздела;

. при ответе возникали серьезные ошибки.

- оценка ((зачтено)) выставляется студенту, если:



составитель:
()

. студент усвOил материал темы или раздела;

. последовательно, грамотно и логически излагал ответы;

. демоIlстрировал знания в объеме пройденной программы;

. воспроизводил учебный материал с требуемой сr,епелtыо точности.
_ оценка <(не заLIтено)) выставJtяется студенту, если:
. есть суu]ественные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучаtощимся;
. демоI]стрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;
. не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

Н.Г, Саттарова
202З г.

моу во (россиЙско-тАджикскиЙ (слАвянскиЙ) унивЕрситЕт>

Кафедра культурологии

тЕмы групповых иlили индивидуАльных творчвских зАдАниЙ

по дисциллине (модулrо): <<История и методология изyчения культyры>>

АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ:
1. Щекарт Р. Рассуждение о методе // ,Щекарт Р, Разыскание истины. СПб., 2000. С. бЗ

- l28.
2. Вико Щжб. Введение ll Вико [жб. Основания Новой Науки об обшrей природе наций. М.,
1994. с.72-120.
З. Гумбольдт В. фон. О задаче историка // Гумбольдт В. фон. Язык и филосо(lия культуры. -
м., l985, - с,292 - 30б.
4. Гегель Г.В.Ф. Введение // Гегель Г.В.Ф. Лекции по филосо()ии истории. СПб., l993. С. 57 -
125.
5. Щильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988.
J\Ъ 4. С. 1З5 -Ланглуа Ш., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории.М., 2004. С, 82-87,
112 _ 120,2l4 _ 217 ,278 - 282,
6. Риrtкерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ Berc. М., 1995. С.69
- 10з
7. Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии ll Вебер М. Избранные
произведения. - М., l990. - С. 495 - 506.
8. Вебер М. Объективность познания в области социальных наук и социальной политики //

Культурология. ХХ век. - М., 1995. - С. 557 - 60З.
9. Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти и

российский контекст. М.,1997. С. |1 - 44.
10. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. - М.: Наука, 1989. - 455 с.
1 1 . Юнг К.-Г. Архетип и символ. - М.: Реннесанс, 199l. - 304 с.

Критерии оценки:

- оценка ((отлично)) выставляется студенту, если:
. глубоко и прочно усвоил материал темы или раздела;



. полно, последовательно, грамотно и логически излагал ответы;

. демонстрировал знания в объеме пройденной программы и дополнительно
рекомендованной литературы ;

о воспроизводил учебный материал с требуемой степенью точности.

- оценка (<хорошо>:
, нЕtличие несущественных ошибок, которое уверенно исправлял обучающийся после
дополнительных и наводящих вопросов;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. четко излагал учебный материал.

- оценка ((удовлетворител ьно)) :

. есть несущественные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;

. демонстрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;

. не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

- оценка (неудовлетворительно) :

. не знал материiш темы или раздела;

. при ответе возникали серьезные ошибки.

- оценка (€ачтено>) выставляется студенту, если:
о студент усвоил материал темы или раздела;
. последовательно, грамотно и логически излагал ответы;
о демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. воспроизводил учебный материал с требуемой степенью точности.
- оценка (не зачтено>) выставляется студенту, если:
. есть существенные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;
. демонстрировал недостаточно полнь]е знания по пройденной программе;
. не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

составитель:
()

Н.Г. Сатгарова
202З г,

моу во (россиЙско_тАджикскиЙ (слАвянскиЙ) унивЕрситЕт>

Кафедра культурологии

ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА

по дисциплине (модулю): <<Истоttия и методология изучения кyльтyры>>

l. Модель научного знания Ф.Бэкона
2. Методы научного знания Р. .Щекарта
З. Попытки реiшизации декартовских стандартов докiвательности в гуманитарном
знании



4. Складывание модели новоевропейского гуманитарного знания. Щж. Вико.
5. Itонцепции ИоганнаГотфрида Герлера и Вильгельма фон Гумбольдта: между

Просвещением и романтизмом
6. Иммануил Кант о возможности объективного познания

7. Кант о необходимости учитывать субъективную сторону познания

8. Логическая гипотеза Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
9. Характеристики теории Гегеля как модели (умозрительной стратегии)
гуманитарного исследования
l0. Г.В.Ф. Гегель: спекулятивная реконструкция условий истинности знаний.

1 1. Теория Маркса как пример умозрительной стратегии (рассу)кдение (практика -
критерий истины) и понятие <отчулtдения>)

1 2. Ме,гафизика Артура Шопенгауэра
1З. Проеltт Вильгельма ff,ильтея
l4. Рекомендации к технологии герменевтиLIеского исследования

1 5. Неокантианство и (классические стратегии)) гуманитарной гносеологии
16. Исследовательская деятельность как субъективное полагание смысла в хаосе

материала

17. Взаимосвязь конструкций <ценности) и (культуры)
l 8. Технология неокантианского исследования
l9. Прагматистская трансформация позитивистских принципов Чарльзом Сандерсом
Пирсом
20. Уильям Щжеймс и снятие жестких границ ме)кду данными органов чувств?

сомнениями и (ясным теоретическим знанием)
21.3. !жон !ьюи: инструментализм и его импликации для (гуманитарного)

иссJlедования

22. Специфика (эры подозрения) как установки гуманитарной методологии
2З. Марксистские конструкци и ( идеоло гии>> и ( и нструментал ьного разума)
24. Фридрих Ницше: проеI(т переоценки морали

25. Фрейдистская конструкция бессознательного и ее использоваI]ие при анализе

индивида и культурь1

26. Позитивизм: надежда на устранение субъективности благодаря накоплению фаrсгов
и максимальной детализации исследовательской процедуры.
27. Романтически-интуитивистская стратегия гуман итарно го знания.
28. Методологическая концепция Макса Вебера

29. Общие особенности теорий К. Маркса, Ф. Ницше, З, Фрейда.

30. Психоанализ как мировоззрение или инструмент преобразования общества,

31. Методологические импликации психоанализа KaI( стратегии эры подозрения

Критерии оценки:
оцеI{ I(a ((отл иLlно)) вы ставляетсrI студе l I,гу, есл и :

. глубоко и прочно усвоил материал темы или раздела;

. полно) последовательно, грамотно и логически излагал ответы;



о демонстрироваJI знания в объеме пройд9нноЙ программы и дополнит9льно

рекомендованной литературы ;

. воспроизводил учебный материал с требуемой степенью точности.

- оценка ((хорошо)>:
, н.uIичие несущественных ошибок, которые уверенно исправлял обучающийся после

дополнительных и наводящих вопросов;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
. четко излагал учебный материал.

- оценка (удовлетворительно)):
о есть несущественные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;
. демонстрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;
о не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

- оценка (неудовлетворительно):
. не знал материал темы или раздела;
. при ответе возникали серьезные ошибки.

_ оценка (<зачтено) выставляется студенту, если
, наличие несущественных ошибок, которые уверенно исправлял обучающийся после

дополнительных и наводящих вопросов;
. демонстрировал знания в объеме пройденной программы;
о четко излагал учебный материал.
- оценка (не зачтено):
, есть существенные ошибки в ответе, которые не были исправлены обучающимся;
о демонстрировал недостаточно полные знания по пройденной программе;
о не структурированно, не стройно излагал учебный материал при ответе.

составитель:
((>

Н.Г. Сатгарова
202З г.


