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1  .   Пояснительная записка  

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение анализа дискурсов в контексте интеллектуальной 
истории как тонкого метода анализа исторических источников / историографических 
произведений.

Задачи дисциплины:
• изучить теоретические (философские, лингвистические, социологические) основания 
исторического анализа дискурса;
• познакомить магистрантов с основными методами и методиками современного дискурс-
анализа;
• дать представление о дискурсивных маркерах разных типов рациональности и парадигм;
• сформировать у магистрантов навык использования дискурс-анализа в 
источниковедческом и историографическом исследовании.

1.2.   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция
(код и наименование)

Индикаторы
компетенций

(код и наименование)

Результаты обучения

ПК-4. Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, 
информационно-
поисковые системы

ПК-4.1. Способен к работе
с сетевыми ресурсами, 
базами данных, 
информационно-
поисковыми системами

Знать: принципы 
функционирования Интернет-
систем поиска.
Уметь: составлять базы данных 
по собственной тематике 
исследования.
Владеть: навыками решения 
исследовательских задач на 
основе информационных 
методов.

ПК-4.2. Владеет навыками
поиска в электронных 
каталогах и сетевых 
ресурсах информации, 
необходимой для 
проведения собственного 
научного исследования

Знать: принципы поиска 
информации в электронных 
источниках.
Уметь: ориентироваться в 
различных типах источников 
(сайты, сетевые журналы и т.д.),
необходимых для получения 
информации.
Владеть: навыками составления
научных обзоров и 
библиографий с использованием
сетевых ресурсов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Дисциплина «Исторический дискурс-анализ» относится к вариативной части блока 
дисциплин учебного плана.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 
ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: введение в историю идей.
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: для 
государственной итоговой аттестации.
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2. Структура дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины в форме  контактной работы обучающихся с педагогическими

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы
на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр Тип учебных занятий Количество
часов

3 Лекции 28
3 Семинары1 30

 Всего: 58

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся 
составляет 50 академических часа(ов). 

3. Содержание дисциплины  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1

Теоретико-методологические 
основания дискурс-анализа

Концепция языка Ф. де Соссюра.
Неопозитивизм. Венский кружок. Философия 
Л. Витгенштейна. Аналитическая философия 
истории (А. Данто). Лингвистический поворот. 
Проблематизация языка историка. 
Механистическая (Ньютон) и дискурсивная 
(Выготский) онтология.

2 Основные концепции дискурс-
анализа

Концепции Р. Барта, М. Фуко, П. Серио.
Критический дискурс-анализ Т. ван Дейка. 

3

Дискурс-анализ в 
источниковедческом и 
историографическом 
исследовании

Структура источниковедческого анализа. 
Специфика историографического анализа. 
Дискурс-анализ в системе методов 
источниковедения. Дискурсивные маркеры 
видовой природы исторических источников. 
Дискурс-анализ историографических 
произведений.

4. Образовательные технологии     

Лекции – в традиционной вербальной форме в сопровождении презентаций.
Семинар:
– дискуссии по литературе,
– заслушивание и обсуждение докладов/презентаций.

5. Оценка планируемых результатов обучения  

5.1. Система оценивания

1 В соответствии с учебным планом
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Форма контроля Макс. количество баллов
Контрольная письменная работа 40
Доклад в семинаре 20
Выступление в дискуссии оценивается (совокупно) 20
Реферат 20
ИТОГО 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная 
шкала Традиционная шкала Шкала 

ECTS
95 – 100 отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 – 67 удовлетворительно D
50 – 55 E
20 – 49 неудовлетворительно не зачтено FX
0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине

100-83/
A,B

«отлично»/
«зачтено 
(отлично)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил теоретический и практический 
материал, может продемонстрировать это на занятиях 
и в ходе промежуточной аттестации.  
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 
практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня 
сложности, правильно обосновывает принятые 
решения. 
Свободно ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «высокий».

82-68/
C

«хорошо»/
«зачтено 
(хорошо)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает 
теоретический и практический материал, грамотно и по
существу излагает его на занятиях и в ходе 
промежуточной аттестации, не допуская существенных
неточностей.  
Обучающийся правильно применяет теоретические 
положения при решении практических задач 
профессиональной направленности разного уровня 
сложности, владеет необходимыми для этого навыками
и приёмами.  
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе. 
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «хороший».

67-50/
D,E

«удовлетвори-
тельно»/
«зачтено 
(удовлетвори-
тельно)»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом
уровне теоретический и практический материал, 
допускает отдельные ошибки при его изложении на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения 
в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого базовыми навыками и 
приёмами.  
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  
литературы по дисциплине.
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Баллы/ 
Шкала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по 
дисциплине

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 
сформированы на уровне – «достаточный». 

49-0/
F,FX

«неудовлетворите
льно»/
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 
базовом уровне теоретический и практический 
материал, допускает грубые ошибки при его 
изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности
стандартного уровня сложности, не владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.  
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  
литературы по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 
учётом результатов текущей и промежуточной 
аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 
за дисциплиной, не сформированы. 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к дискуссии и контрольной работе 

1. Дискурсивная критика исторического источника.

2. Дискурс-анализ историографического текста.

3. Процедура исторической контекстуализации текста или высказывания.

4. «Поправка на дискурс»: риторический компонент исторического высказывания.

5. Идеологический подтекст дискурса и методы его реконструкции

6. Интердискурсивность и ее влияние на исторический смысл текста.

7. Понятие в дискурсе: концептуальная история и история дискурсов.

8. Дискурсивная эпистемология: познавательные возможности и ограничения в 
дискурсе.

9. Дискурсивные параметры знания: историческая типология научного/философского
знания в связи с исторической эволюцией научного/философского дискурса.
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Список источников и литературы

Основные источники:

Ван Дейк Т. Дискурс и власть. М., 2013.

Серио  П.  Как  читают тексты во  Франции?  //  Квадратура  смысла.  Французская  школа
анализа дискурса. М., 1999.

Фуко М. Археология знания / Пер. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебряниковой. СПб., 2012.

Дополнительные источники:

Муратова К.В. Структура коммуникативного акта с точки зрения риторики // Реализация 
системы языка в речи. - М., 1986. - С. 78-86.

Неориторика: Генезис, проблемы, перспективы: Сб. науч.-аналит. обзоров. - М.: ИНИОН, 
1987.

Общая риторика / Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж. - М. и др.; Общ. ред. и вступ. ст. 
Авеличева А.К. - М.: Прогресс, 1986.

Литература основная: 

Тичер С., Майер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков, 
2009.

Леонтович О.А. Методы коммуникативных исследований. М., 2011.

Корчинский А.В. Практикум: теория дискурса и критический дискурс-анализ (учебный 
ридер). М.: РГГУ, 2010.

Дополнительная:

Буссе Д. История понятий – история дискурса – лингвистическая эпистемология //

Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007. С. 110-135.

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Иглтон  Т.  Теория  литературы.  Введение.  М.,  2010.  Главы:  «Заключение:

Политическая критика», «Послесловие».

История понятий, история дискурса, история метафор. М.: НЛО, 2010.

Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.

Кузнецов И.В. Историческая риторика: Стратегии русской словесности. М.: РГГУ,

2007.
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Корчинский  А.В.  Философия  и  нарративное  знание:  к  поэтике  ментально-го

события  //  Событие  и  событийность.  Петербургский  сборник.  Выпуск  5.  Под  ред.  В.

Марковича и В. Шмида. М: Интрада, 2010. – С. 203-216.

Корчинский А.В.  Язык философии и философский дискурс  //  Язык философии:

традиции и новации. Материалы межвузовской конференции. Москва, 7-8 декабря 2010 г..

М., 2010. С. 77-84.

Тюпа  В.И.  Онтология  коммуникации  //  Коммуникативные  стратегии  культуры.

Хрестоматия к курсу «Введение в теорию коммуникации». Ч.2. Новосибирск, 2003. 

Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти

и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и

Н. С. Автономовой. СПб., 1994.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases

№п
/п

Наименование 

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 
национальной подписки в 2020 г. 

Web of Science
Scopus

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 
подписки в 2020 г.

Журналы Cambridge University Press
PrоQuest  Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Журналы Taylor and Francis

3 Профессиональные полнотекстовые БД
JSTOR
Издания по общественным и гуманитарным наукам 
Электронная библиотека Grebennikon.ru

4 Информационные справочные системы:
Консультант Плюс, 
Гарант 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины   (модуля)  

Программное обеспечение

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ
распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное
2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное
3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное
4 AutoCAD 2010 Student Autodesk свободно 

распространяемое
5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое
6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное
7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное
8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное
9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное
10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное
11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное
12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное
13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное
14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное
15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное
16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное
17 Zoom Zoom лицензионное

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих  устройств;  письменные  задания  оформляются  увеличенным шрифтом;
экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для  глухих  и  слабослышащих:  лекции  оформляются  в  виде  электронного
документа,  либо  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура  индивидуального
пользования;  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  в  письменной  форме;
экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в
форме тестирования. 

 для лиц с  нарушениями опорно-двигательного аппарата:  лекции оформляются в
виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
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специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на
компьютере  со  специализированным  программным  обеспечением;  экзамен  и  зачёт
проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла.

 для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
 для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  в  печатной

форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой
SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для глухих и слабослышащих:  автоматизированным рабочим местом для людей с
нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со 

специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы     

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий   

В  ходе  семинарских  занятий  каждый  обучающийся  готовит  устный  доклад  с
использованием  визуальных  материалов,  после  которого  в  обязательном  порядке
проходит дискуссия по затронутой в докладе проблеме. 

Для  коллективного  обсуждения  обучающиеся  самостоятельно  или  совместно  с
преподавателем выбирают материал, иллюстрирующий каждый из тематических разделов
дисциплины.

Тема 1. Понятие «дискурс»: многообразие определений и общее в них 
Основные вехи концептуализации слова «дискурс». Понятие дискурс в 

лингвистике, философии, неориторике, социологии, социальной психологии и других 
гуманитарных и социальных дисциплинах. Анализ современных определений: общее и 
различие. Выработка интегрального рабочего понятия. Определение сферы интересов 
студентов, предварительный выбор тем индивидуальных проектов.
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Тема 2. Аналитика и параметры дискурса 
Отличие «дискурса»  от  других  понятий ряда  язык –  речь  –  текст.  Дискурс как

коммуникативное  событие:  текст  и  контекст,  разнообразие  контекстов,  уровни
контекстуализации.  Условия  возможности  дискурса.  Характеристики  участников
дискурса.  Коды  и  конвенции.  Структурное  и  индивидуальное  в  дискурсие.  Почему
дискурс как предмет исследования может быть интересен историку?

Литература:
Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти

и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999 (введение П.

Серио).
Тюпа  В.И.  Онтология  коммуникации  //  Коммуникативные  стратегии  культуры.

Хрестоматия к курсу «Введение в теорию коммуникации». Ч.2. Новосибирск, 2003.

Тема 3. Дискурс-анализ в контексте интеллектуальной истории. Исторический 
дискурс-анализ 

Потенциал «дискурса» в контексте исторического исследования. Различные 
подходы к историческим системам дискурсов в рамках современной историографии: 
историческая семантика (Р. Козеллек, Р. Райхардт, Д. Буссе), исторический анализ 
политического дискурса, исторический дискурс-анализ (Р. Робен). Развитие идей 
французской школы анализа дискурса (Ж. Гийому). Современная ситуация.

Литература:
Буссе Д. История понятий – история дискурса – лингвистическая эпистемология //

Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007. С. 110-135.
История понятий, история дискурса, история метафор. М.: НЛО, 2010 (статьи Х.Э. 

Бедекера, М. Бивира).

Тема 4. Проблема периодизации истории интеллектуальной культуры с точки 
зрения социокультурной истории дискурсов

Дискурсный анализ культуры: ментальности, «картины мира» и коммуникативные
стратегии  культуры.  Представление  о  системе  дискурсов  эпохи.  Доминантные
характеристики  дискурсивной  системы:  1)  конструирование  субъекта  (автора),  2)
конструирование  читателя,  3)  конструирование  предмета  высказывания.  Исторические
ограничения  познания  (эпистема)  и  система  дискурсов.  Принципы  периодизации
европейской  интеллектуальной  истории  и  интеллектуальной  культуры России.  Анализ
образцов дискурса различных эпох. 

Литература:
Кузнецов И.В. Историческая риторика: Стратегии русской словесности. М.: РГГУ, 

2007.

Тема 5. Дискурсивная прагматика: принципы и приемы анализа 
Лингвистическая прагматика и дискурсивная прагматика. Дискурс-анализ на стыке

«внутреннего  мира»  текста  и  социальной  действительности.  Понятие  «контекст»  в
дискурс-анализе и интеллектуальной истории. Проблема и процедура контекстуализации.
Прагматический  контекст  дискурса.  Позиции  в  дискурсе:  институциональные  и
социальные смыслы. Стереотипные сценарии (фреймы) дискурса: когнитивная структура
дискурса. Намеренное и ненамеренное, сознательное и неосознанное (бессознательное) в
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дискурсе.  Роль  медиума  в  дискурсивной  деятельности  и  медиальные  ограничения
дискурсивности. Недискурсивное (медиальное) в дискурсе.

Аналитический практикум на материале, подобранном студентами: 
самостоятельный анализ текста с точки зрения коммуникативной прагматики.
Литература:

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989 (вводная статья).

Тема 6. Дискурс-анализ как социально-критическая теория: историческая 
перспектива 

«Дискурсивные практики» и «дискурсные формации» по М. Фуко, дискурсивное
конструирование  социально-политической  реальности.   Ю.  Хабермас:  критическое
пространство  дискурса.  Социальный  конструкционизм  (К.  Герген,  Р.  Харре)  и  его
дочерние  ответвления:  теория  дискурса  Э.  Лакло  и  Ш.  Муфф,  критический  дискурс-
анализ Н. Фэрклоу, дискурсивная психология. Тропологическая организация научного и
философского  текста.  Современные  концепции  роли  метафоры  в  дискурсивном
конструировании социокультурной реальности (Р. Блэк, Дж. Лакофф, Ф.Р. Анкерсмит и
др.).  Метафора  и  перформативный  характер  политических  высказываний.  Работа  с
ридером.
Литература:

Практикум: теория дискурса и критический дискурс-анализ (учебный ридер). М.: 
РГГУ, 2010.

Тема 7. Система дискурсов и система знания 
Основные дискурсы и их характеристики: дискурс науки, философии, литературы, 

критики и публицистики. Их параметры, критерии и основания. Система дискурсов и ее 
несовпадение с системой функциональных стилей речи. В какой исторический момент мы
фиксируем возникновение дискурса? Проблема членения научного поля: дискурс 
естественных и гуманитарных наук. Образный компонент научного высказывания. Статус
теории в науке: вопрос о верификации и процедурах легитимации научного знания. 
Философский дискурс и наука: схождения и расхождения. Проблема литературного 
дискурса. 

Отчет студентов о ходе работы над индивидуальными проектами.
Литература:

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и 
Н. С. Автономовой. СПб., 1994.

Тема 7. Интердискурсивность в исторической системе дискурсов 
Проблема  интердискурсивного  взаимодействия  в  истории  интеллектуальной

культуры. Эпохи дискурсивного синкретизма (философия и литература в XVIII столетии).
Эпохи  дискурсивного  синтеза:  синтез  и  различия.  Взаимодействие  дискурсов:
нераздельность  и  неслиянность.  Возникновение  новых  дискурсов  в  дискурсивном
«пограничье»:  статус  дискурса  литературной  критики  (публицистика,  художественная
литература,  философия).  Обновление  дискурсивных  систем:  новое  членение
дискурсивного поля.

Анализ примеров интердискурсивности, свойственных изучаемой эпохе (в рамках 
подготовки индивидуальных проектов студентов).
Литература:

Корчинский А.В. Философия и нарративное знание: к поэтике ментального 
события // Событие и событийность. Петербургский сборник. Выпуск 5. Под ред. В. 
Марковича и В. Шмида. М: Интрада, 2010. – С. 203-216.
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Тема 8. Реконструкция исторического смысла высказывания: инструменты и 
технологии 

Комплексный анализ текста из материалов индивидуального проекта. 

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Письменная работа должна быть оригинальным (самостоятельным, не переписанным, 
не компилятивным) научным исследованием. Использование источников и научной 
литературы без ссылок на них недопустимо. 

В письменной работе должна быть учтена важнейшая научная литература по избранной
теме, причем не только общие положения исследований, но и конкретные наблюдения. 
Свою трактовку проблемы студент обязан соотнести с уже существующими.

Письменная работа должна представлять собой связный научный текст, написанный на 
грамотном литературном языке. 

Объем письменной работы – не менее 15 страниц (превышать минимальный объем 
более, чем в два раза, не рекомендуется). 

Объем списка научной литературы – не менее 20 пунктов. 
Письменная работа должна быть аккуратно оформлена в соответствии с настоящими 

методическими указаниями.

16



Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Исторический дискурс-анализ

Цель  дисциплины –  освоение  анализа  дискурсов  в  контексте  интеллектуальной

истории как тонкого метода исторического исследования.

Задачи дисциплины:

• эксплицировать эпистемологические основания исторического дискурс-анализа;

• дать представление о дискурсивных маркерах разных парадигм гуманитарного и

социального знания;

•  сформировать  у  магистрантов  навык  использования  дискурс-анализа  в

источниковедческом и историографическом исследовании.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: 
принципы функционирования Интернет-систем поиска.
принципы поиска информации в электронных источниках.

Уметь: 
составлять базы данных по собственной тематике исследования.
ориентироваться в различных типах источников (сайты, сетевые журналы и т.д.), 

необходимых для получения информации.

Владеть: 
навыками решения исследовательских задач на основе информационных методов.
навыками составления научных обзоров и библиографий с использованием сетевых 

ресурсов.
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