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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– ПК-1 – Способен самостоятельно формулировать проблему, цели и задачи 

научного исследования, применять методы научного исследования, достигать новых 

результатов в области философских и других социогуманитарных наук 

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИПК-1.1 Формулирует цели и достигает новых результатов при исследовании 

проблем современной философии и других социогуманитарных наук. 

ИПК-1.2 Выделяет и применяет научные методы при исследовании проблем 

современной философии и других социогуманитарных наук. 

ИПК-1.3 Представляет результаты научного исследования в устной и письменной 

формах. 

2. Задачи освоения дисциплины 

1. Сформировать систематическое представление об истории становления, проблемной 

мотивации и основных стратегиях философской герменевтики, её месте среди основных 

направлений современной философии. 

2. Освоить понятийный аппарат и инструментарий философской герменевтики. 

3. Совершенствовать навык герменевтического анализа философских текстов. 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б.1., часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на 

выбор. 

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 4, зачет с оценкой. 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются: 

 компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ 

предшествующего уровня образования; 

 результаты обучения по следующим дисциплинам: «Иностранный язык», 

«Современная континентальная философия», «Философия языка», 

«Современные проблемы философии». 

6. Язык реализации 

Русский язык 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 

– лекции: 12 ч.; 

– практические занятия: 24 ч.; 

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Предыстория философской герменевтики. Развитие идей истолкования и 

интерпретации в истории философии. 



Проблема языка в древнегреческой философии. Потребность в истолковании древних 

текстов Гомера и других греческих поэтов. Орфики и пифагорейцы: когнитивная 

герменевтика. «Поэтика» и «Об интерпретации» Аристотеля. Теологическая 

герменевтика: основные принципы. Ориген и Августин о понимании и истолковании 

текста. Герменевтика Спинозы. Филологическая герменевтика. Философия языка 

В.фон Гумбольдта. Юридическая герменевтика. Т. Гоббс о законе, авторе закона и 

отолковании закона и Евангелия. Техника толкования законов у Г. Гроция, Ф.К. Савиньи. 
Основные этапы и наиболее значимы вехи развития философской герменевтики. 

Тема 2. Классическая философская герменевтика XIX в. 

Идеи Ф. Шлейермахера в контексте философии языка В.фон Гумбольдта. Связь 

герменевтических идей и религиозных воззрений Ф. Шлейермахера. Изучение природы 

понимания, проблемы автора и текста. Принцип «Понять автора лучше, чем тот понимал 

себя сам». Продуктивность непонимания. Понимание языка как объективное, 

грамматическое истолкование; понимание человека как психологическое истолкование. 

Герменевтический круг. Уровни герменевтического круга. «Герменевтика» - «Критика» - 

«Диалектика». В. Дильтей и немецкая историческая школа. В. Дильтей и философия 

жизни. «Язык», «история» и «жизнь» как пути постижения человека. Герменевтика и 

проблема «наук о духе». Герменевтика как метод преодолевающий недостатки 

интроспекции. Основные принципы толкования. Описание. Анализ. Объяснение. 

Переживание. Элементарное понимание, понимание целого, понимание понятого. 

Тема 3. Онтологический поворот в герменевтике М. Хайдеггера 
Историчность человеческого существования. Понимание как способ бытия-в мире. «Почва» 

вместо «духа». Герменевтика фактичности как подход к изучению бытия. Понимание-

истолкование-речь. Темпоральная структура понимания. Предпонимание и предрассудок. 

Первичность языка в познании. Язык как пространство традиции, как экзистенциал. 
Хайдеггеровская интерпретация герменевтического круга. Истина и искусство.  

Тема 4. Вклад Г.-Г. Гадамера в развитие философской герменевтики 

Эстетический опыт как герменевтическая модель. Онтологизация произведения искусства. 

Онтологическое значение игры, «мировой» характер игры. Гадамер об историчности 

понимания. Реконструкция и интеграция как задачи герменевтики. История 

интерпретаций текста как прирост смысла. Позитивное значение предрассудка и 

временной дистанции. Понятие герменевтического круга. Авторитет. «Наложение 

горизонтов». Принцип истории воздействий. Принцип аппликативности понимания. 

Понятие диалога. Языковой характер опыта мира. Перевод как проблема герменевтики. 

Концепция действенно-исторического сознания. Проблема объективности понимания. 

Тема 5. Идеи герменевтики после Г.-Г. Гадамера (рецепция, развитие, критика) 

Общая теория истолкования Э. Бетти: теория вчувствования, герменевтика ценностей и 

теория смысловых форм, герменевтический канон. Экзистенциально-феноменологическая 

герменевтика символа П. Рикера: «глубинное время» символического и герменевтика 

субъекта; взаимодействие между герменевтическим и научным подходами в познании 

человека и культуры; понятие и роль «метафоры». Трансцендентально-прагматическая 

герменевтика К.-О. Апеля: понимание языковых выражений и герменевтическая 

аналитика. Герменевтика Дж. Ваттимо: опыт понимания и истины в постметафизическую 

эпоху. Ю. Хабермас: герменевтика как составная часть коммуникативного действия, как 

инструмент критики «ложного сознания». критика проекта философской герменевтики 

Гадамера (вопрос определенности понимания традицией, вопрос о продуктивности 

предрссудков). Герменевтика как дискурс анормального знания в контексте критики теории 

репрезентации в концепции Р. Рорти. 



9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости и 

вовлечённости в лекционные и практические занятия, Текущий контроль фиксируется в 

форме контрольной точки один раз в семестр. 

Критерии оценивания для текущей аттестации и типовые задания представлены в 

фонде оценочных материалах. В полном объеме фонд оценочных материалов хранится на 

кафедре истории философии и логики. 

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

вопроса по двум разным тематическим разделам курса. Продолжительность зачёта 1 час. 

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 

«Moodle» - https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=21311  

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в виде фонда оценочных материалов.  

в) План практических занятий по дисциплине представлен в фонде оценочных 

материалов. 

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

размещены в ЭОИС НИ ТГУ. 

 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

 Апель К.-О. Моя интеллектуальная биография в контексте современной 

философии // Философия без границ (Сборник статей): В 2 ч. Ч. 1. М.: Издатель 

Воробьев А.В., 2001. С. 31-46. 

 Апель К.-О. Трансформация философии. М.: «Логос», 2001. 344 с. 

 Бёк А. Энциклопедия и методология филологических наук (в изложении П.И. 

Аландского). М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 208 с. 

 Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2011. 144 с. 

 Бласс Ф.В. Герменевтика и критика: Искусство понимания произведений 

классической древности и их литературная оценка. М.: ЛЕНАНД, 2016. 202 с. 

 Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М.: «Логос». 2002. 128 с. 

 Ваттимо Дж. Эпоха интерпретации // Логос. 2008. № 4 (6 7). С. 120-128. 

 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. 367 с. 

 Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 

1988. 704 с. 

 Гадамер Х.-Г. Введение к «Истоку художественного творения» // Хайдеггер М. 

Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 120-132. 

 Гадамер Х.-Г. Деконструкция и герменевтика // Герменевтика и деконструкция. 

СПб.: 1999. С. 243-254. 

 Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация. (Из немецко-французских дебатов с 

участием Ж. Деррида, Ф. Форгета, М. Франка, Х.-Г. Гадамера, Й. Грайша и Ф. 

Ларуелля) // Герменевтика и деконструкция. СПб.: 1999. С. 202-242. 

 Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы 

XIX - XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во Московского университета, 1987. 

С.108-135. 



 Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Т. 3: Построение исторического мира в 

науках о духе. Три квадрата, 2004. 419 с. 

 Дильтей В. Собрание сочинений в 6 тт. Т.4: Герменевтика и теория литературы. М.: 

ДИК, 2001. С. 13–234.  С. 235-262. 

 Кузнецов В.Г. Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского 

направления // Логос. № 10. 1999. С. 43-88. 

 Кузнецов В.Г. Классическая и неклассическая герменевтика: преемственность и 

трансформации // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2010. 

№3. С. 51-64. 

 Рикёр П. Живая метафора // П. Рикёр, Х.-Г.Гадамер. Феноменология поэзии. М. 

Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. С. 45-140. 

 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: «КАНОН-пресс-

Ц», «Кучково поле», 2002. 624 с. 

 Рикёр П. Повествовательная идентичность // П. Рикер. Герменевтика. Этика. 

Политика: Московские лекции и интервью. М., 1995. С. 19-37. 

 Рорти P. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 

1997. 320 с. 

 Соболева М. Е .Философия как «критика языка» в  Германии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2005. 412 с. 

 Тисельтон Э. Герменевтика. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 430 с. 

 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: «Наука», 

2001. 400 с. 

 Хабермас Ю. Познание и интерес // Ю. Хабермас. Техника и наука как «идеология» 

М.: Праксис, 2007. С. 167-191. 

 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: «Весь Мир», 2008. 416 с. 

 Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический Проект, 2008. 

528 с. 

 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом», 2004. 242 с. 

 Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика. М.: ИФ РАН, 2002. 235 с. 

 Шульга Е.Н. Современная философская герменевтика: понимание и 

интерпретация. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2022. 304 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 Августин. Христианская наука, или Основания Священной Герменевтики и 

Церковного Красноречия. СПб: ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ, 2006. 512 с. 

 Аристотель. Об интерпретации // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 2. 

М.: «Мысль», 1978. С. 92-116. 

 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 4. М.: 

«Мысль», 1983. С. 645-680. 

 Артеменко Н.А. М. Хайдеггер и Г.Г. Шпет: несостоявшийся разговор о 

«герменевтической феноменологии» // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 2018. Т. 19. Вып. 4. С. 72-86. 

 Белова И.С. «Мир-музей» негативной герменевтики Джанни Ваттимо: от образцов 

к образам и экспонатам // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 2.Т. I 

(Культурология). С. 18-23. 

 Белоусов М. Герменевтический круг и принцип беспредпосылочности у Гуссерля и 

Хайдеггера // Horizon. 2012. № 1. С. 101-116. 

 Берман А. Фр. Шлейермахер и В. фон Гумбольдт: перевод в герменевтическо-

языковой пространстве // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 

2000. № 4. C. 118-129. 



 Ванхузер К. Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и 

толкование Писания. Черкассы: Коллоквиум, 2007. 736 с. 

 Гадамер Х.-Г. Хайдеггер и греки // Логос. 1991. № 2. С. 56-68.  

 Герменевтика. Психология. История. [Вильгельм Дильтей и современная 

философия]. Материалы научной конференции РГГУ. М.: Три квадрата, 2002. 

208 с. 

 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского // Т. Гоббс Сочинения в двух томах. М.: «Мысль», 1991. Т. 2. 

 Гронден Ж. К композиции «Истины и метода» // Религия. Церковь. Общество. 

2016. Вып. 5. С. 44-68. 

 Гроций Г. Оправе войны и мира. М.: Ладомир, 1994. 868 с. 

 Губман Б.Л., Ануфриева К.В. Исторический опыт в герменевтической перспективе: 

дискуссия Ю. Хабермаса и Х.-Г. Гадамера // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия "Философия". 2022. № 3 (61). 151-175. 

 Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию. М.: «Прогресс», 2000. 400 с. 

 Гумбольдт В.фон. Язык и философия культуры. М.: «Прогресс», 1985. 449 с. 

 Инишев И. Н. Хайдеггер и философия языка // Вестник РГГУ. Сер. «Философия, 

социология, искусствоведение». 2008. № 7. С 83-98.  

 Инишев И.Н. Чтение и дискурс: трансформации герменевтики. Вильнюс: ЕГУ, 

2007. 168 с. 

 Исследования по феноменологии и философской герменевтике. Минск: ЕГУ, 2001. 

156 с. 

 История. Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной 

конференции, посвящённой 250-летию Фридриха Шлейермахера. Самара: Самар. 

гуманит. акад., 2018. 353 с. 

 Лаврухин А. Критика идеологии в герменевтике Гадамера и критической теории 

Хабермаса // Horizon. 2020. № 9 (1). С. 69-101. 

 Лепехов С.Ю., Донец А.М., Нестеркин С.П. Герменевтика буддизма. Улан-Удэ: 

Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 264 с. 

 М. Хайдеггер: pro et contra, антология. СПб.: РХГА, 2020. 1152 с. 

 Марков Б. Герменевтика Dasein и деструкция онтологии у Мартина Хайдеггера // // 
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в) ресурсы сети Интернет: 

 Электронная библиотека и переводы избранных статей Стэнфордской 

философской энциклопедии: http://www.philosophy.ru 

 Электронная библиотека http://anthropology.ru/ru/texts 

 Электронная библиотека http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works  

 Архив журнала «Логос» http://www.ruthenia.ru/logos 

 Сайт журнала «Логос» https://logosjournal.ru/ 

 Философский словарь http://filosof.historic.ru 

 

13. Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

 Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS 

Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office 

Publisher, MS Outlook; 

 публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск); 

 сервисы для проведения вебинаров (Zoom, Adobe Cоnnect) 

б) информационные справочные системы: 

 Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system  

 Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index  

 Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 



14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с возможностью демонстрации презентаций (проектор и компьютер с 

соответствующим ПО, либо интерактивная доска); классная доска (меловая, или флип-

чарт с фломастерами, или интерактивная доска со стилусом). Доступ в Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 

доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 

информационным справочным системам. 
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логики  НИ ТГУ. 

 


