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План курса: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

1 

Методологические 

поиски в 

гуманитарном 

знании во второй 

половине ХХ века. 

Социокультурный контекст развития и трансформации 

гуманитарного знания во второй половине ХХ века. 

Неопозитивизм во второй половине ХХ века и его 

формы: логический позитивизм, структуралистский 

позитивизм и клиометрический позитивизм. 

Марксистский и неомарксистский идеалы научного 

познания. Успехи неомарксистов. Журнал «Past and 

Present». Франкфуртская школа. 

«Школа Анналов» и методологические открытия. 

Социальная история второй половины ХХ века и ее роль 

в развитии методологии гуманитарных исследований. 

Феномены «новой социальной» и «новой 

интеллектуальной истории». 

Лингвистический, когнитивный и культурный повороты 

в социально-гуманитарном знании и их влияние на 

методологию гуманитарных исследований. 

Тема 

2 

Герменевтическая 

стратегия 

гуманитарного 

знания 

Истоки и эволюция герменевтической стратегии. 

Герменевтические теории XVII–XIX вв. Ф. 

Шлейермахер и У. Дильтей, их вклад в развитие 

герменевтической стратегии. Поворот герменевтики в 

философское русло. Влияние феноменологии и 

экзистенциализма на философскую герменевтику. 

Основные герменевтические концепции ХХ в. Х.Г. 

Гадамер. Герменевтика как онтология. 

Герменевтический круг. Предпосылки понимания. 

Трактовка истины в рамках герменевтической традиции. 

П. Рикер. Основные трактовки и принципы 

герменевтики. Герменевтика как исследовательская 

технология. 

Тема 

3 

Постструктурализм. 

Генеалогические 

исследования 

постструктуралистов 

в области 

социального 

конструирования 

знания 

«Структуры не выходят на улицу». Хронологические 

рамки постструктурализма. Левый активизм 

постструктуралистов. Общие черты 

постструктурализма: релятивистское стремление 

постструктуралистов указывать на относительность 

любого значения исследуемого предмета, под вопрос 

ставится сама структурность предмета; размыкание 

структуры в контекст; особое отношение к знаку как к 

симулякру; структуралистское понимание текста. 

Постструктурализм как исследовательская стратегия: 

дискурсивный анализ, идея двойной структуры 

(Гидденс) или диспозиций (Бурдье», идея насыщенного 

или плотного описания К. Гирца. 

Постструктуралистская практика дискурсивного 

анализа. Р. Барт «Нулевая степень письма». 

Тема 

4 

Методологическая 

программа М. Фуко 

Специфика М. Фуко в истории «гуманитарного 

подозрения». «Археология гуманитарных наук». 

Исследование эпистем и дискурсивных позиций. 

«Критический методологический ансамбль». 

Общественные механизмы фильтрации и ограничения 

высказываний: «власть», «порядок», «структура», 

«автор». М. Фуко и Р. Барт о «смерти автора». 

Эволюция творчества Мишеля Фуко. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 

5 

Постмодернизм. 

Гуманитарное 

знание и 

гуманитарные науки 

в ситуации 

постмодерна 

Что такое «постмодерн»? Этимология и эволюция 

понятия. Соотношение модерна и постмодерна. Ф. 

Лиотар, Э. Гидденс. Основные черты и принципы 

постмодернистсвого мышления и сознания: мир как 

хаос, феномен поэтического мышления, 

постмодернистская чувствительность, ирония, двойное 

кодирование, недоверие к метарассказам, 

эссеистичность, интертекстуальность и др. Дискуссии 

вокруг ситуации постмодерна (Ф. Лиотар и Ю. 

Хабермас). Постмодернизм об основных проблемах 

современного научного знания. Эпистимологические 

границы современной науки. Противоречия, 

достоинства и трудности постмодернистской 

интеллектуальной ситуации. 

Особенности постнеклассической науки: проблемы и 

достижения. Гуманитарное знание в интеллектуальной 

ситуации постмодерна. Идентичность гуманитария. 

Эпистемологические проблемы современной 

гуманитаристики: возможность гуманитарного 

познания, стремление к истине и ее достоверность. 

Постмодерн о микро-, макро- и метанарративах. 

Постмодернистский вызов и перспективы развития 

гуманитарной науки. 

Тема 

6 

Женские и 

гендерные 

исследования в 

современном 

социогуманитарном 

знании 

Феминизм и рождение «женских исследований». Этапы 

развития женских исследований и возникновение 

гендерных исследований. Гендер как социокультурный 

пол. Гендерный подход и его разновидности в 

современном социогуманитарном знании. Джоан Скотт 

«Гендер как полезная категория исторического 

анализа». Проблема периодизации истории в свете 

гендерных исследований: Моник Пьеттр, Джоан Келли. 

«Маскулинность» как культурная конструкция. Этапы 

развития, исследовательские установки и 

методологические новации гендерных исследований. 

Гендерная лингвистика и ее эвристический потенциал. 

Феминистическая критика и теория литературы. 

«Женское письмо». Феминистический психоанализ. 

Национальные традиции и стратегии гендерных 

исследований. Социальная и гендерная история: 

проблемы взаимоотношений. 

Тема 

7 

Подходы к 

изучению культуры 

повседневности 

Культура повседневности как версия новой социальной 

истории. Изучение повседневной жизни во французской 

традиции. Ф. Бродель и М. де Серто. Материалы, 

дающие сведения о реалиях культуры повседневности и 

роль контекста в их изучении. Структуры 

повседневности. Ф. Бродель об изучении повседневного 

опыта человека. Проблема реконструкции поведения. 

Вещь как феномен культуры. Семиотика костюма. О. 

Вайнштейн «Денди». Основные концепции культуры 

повседневности. Бирмингемский центр современных 

«культурных исследований». 

Тема 

8 

Проблематика 

телесности в 

гуманитарном 

знании 

Актуализация проблематика телесности. Марсель Мосс 

«Техники тела». Телесность в истории медицины. Тело 

и этикет: Н. Элиас. Теории телесности и их 

классификация. Исследования культурно-исторических 

условий существования телесности. История телесности 

как новая академическая дисциплина. Тело как 

культурное представление в интерпретации «новой 

исторической науки». Проблематика телесности как 

междисциплинарное поле. 

Тема 

9 

Теории зрения Визуальность как феномен и ключ к пониманию 

культуры. Мифологии зрения в традиционной культуре. 

Визуальная концепция Ролана Барта: студиум, пунктум, 

способы конструирования видимого и невидимого. О. 

Вайнштейн об исторической поэтике взглядов: взгляд 

короля, взгляд денди, взгляд сыщика. Феноменология 

зрения у Мориса Мерло-Понти. Взгляд как инструмент 

власти в трудах Мишеля Фуко. Тема 

10 

Философия и 

социология науки в 

ХХ веке 

Возникновение и смысл социологического объяснения 

эволюции научного знания. Гипотеза о когнитивных и 

некогнитивных факторах его изменения. Куновская 

теория некумулятивного развития науки. Теория К. 

Поппера о приращении знания путем разоблачения его 

оснований. Основные проблемы и участники дискуссии 

о революционном изменения знания. Общие и 

особенные черты аналитической, критической и 

социологической версий эволюции знания, их 

достоинства и недостатки. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Логика и методология гуманитарных наук» 

используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: при 

проведении занятий семинарского типа: опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Основная литература: 

1. Дрещинский В. А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

2. Ушаков Е. В. Философия и методология науки: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — https://biblio-

online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806. 

https://biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806

