
 



1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных концепций социальной памяти, выявление 

методологических оснований исследования данного понятия; 

2. Уяснение специфики топологического подхода к социальной памяти, 

формирование категориального аппарата пространственной методологии; 

3. Получение навыков анализа прикладных фреймов социальной памяти в 

современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Профессиональная ориентированность и задачи будущей деятельности 

предполагает изучение круга проблем, связанных с формированием культуры мышления 

бакалавра в контексте практической, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1 Дисциплины 

(модули) учебного плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 Философия (индекс Б1.В.ДВ. 

05.01, и относится к дисциплинам по выбору. Изучение данной дисциплины подразумевает 

освоение такого предмета как «Социальная философия». 

Программа курса ориентирована на теоретическое исследование ключевых 

проблем социальной памяти, а также на практическую подготовку бакалавра к 

использованию полученных знаний в сфере критического анализа современной 

социальной реальности, проектирования моделей и стратегий функционирования 

социальной памяти. 

 

3.Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Умеет 

Знать: основные критерии 

выделения различных 

социальных групп, 

принципы 

межкультурного 

разнообразия. 

•Уметь: использовать 

философские и 

социогуманитарные 

знания для формирования 

научного мировоззрения и 

духовно-нравственного 

воспитания, применять их 

в профессиональной 

деятельности.  

•Владеть: основными 

методами выстраивания 

коммуникации с 



недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

различными социальными 

группами и методиками 

их применения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области философии, 

теории коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК.1.1. Демонстрирует знание 

основ научно-исследовательской 

деятельности в области 

философии, владеет научным 

стилем речи. 

ПК-1.2. Применяет полученные 

знания в области философии 

теории коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

философии. 

Знать: методики изучения 

социальной памяти. 

•Уметь: использовать 

изученные методики 

области философии, 

теории коммуникации, 

философского анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности.  

•Владеть: принципами 

изучения социальной 

памяти в сфере 

визуальных и вербальных 

текстов.  

 



 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Семе

стр 

Неделя 

семестр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц

ии 

Практические 

занятия 

СР Общая 

трудое

мкост

ь 

Из 

них – 

практ

ическ

ая 

подго

товка 

1 Проблематика 

социальной памяти в 

философии 

8  2 4  5 
Коллоквиум, 

конспект 

2 Механизмы 

коллективной памяти М. 

Хальбвакса 

8  2 2  5 Коллоквиум, 

конспект 

3 «Места памяти» П. Нора. 

Становление 

топологического подхода 

8  2 2  5 Коллоквиум, 

конспект 

4 Динамика культурной 

памяти (Я. Ассман) 

8  2 2  5 Коллоквиум, 

конспект 

5 Политика памяти и ее 

пространственные 

структуры 

8  2 2  5 Коллоквиум, 

конспект 

6 Сетевая топология 

социальной памяти 

8  2 2  5 Коллоквиум, 

конспект 

7 Пространство 

социальной памяти 

национальных 

государств 

8  2 2  5 
Коллоквиум, 

конспект 

8 Конфигурации 

социальной памяти в 

условиях глобализации 

8  2 2  3 Коллоквиум, 

конспект 

 Промежуточная 

аттестация –  

8      Зачет 

 Итого в 8 семестре – 72 

ч. 

  16 18 0 38  

 



 

Содержание лекционного курса 

 

Тема 1. Проблематика социальной памяти в философии 

 

Возникновение проблематики памяти у Платона. Античные мнемотехники и их 

социальное значение. Роль памяти в биографическом дискурсе (Августин Блаженный). 

Различение памяти и идентичности (Д. Локк). Функции памяти в установлении 

социальной солидарности (Э. Дюркгейм). 

 

Тема 2. Механизмы коллективной памяти М. Хальбвакса 

 

Функциональный подход к социальной памяти. Социальные рамки памяти, их функции. 

Институты социальной памяти: семья и религия. Первые попытки пространственного 

анализа памяти в работе Хальбвакса «Легендарная топография Евангелий».  

 

Тема 3. «Места памяти» П. Нора. Становление топологического подхода 

 

Школа «Анналов» и трансформация понятия «ментальность». «Места памяти»: 

методологические и социокультурные основания проекта. Методология изучения «мест 

памяти». Понятие коммеморативных практик. Достижения и критика проекта П. Нора. 

Перспективы топологического исследования в русле «мест памяти». 

 

Тема 4. Динамика культурной памяти (Я. Ассман) 

 

Коммуникативные основания социальной памяти. Память культурная и память 

коммуникативная. Взаимосвязь памяти и этиологических мифов. Специфика памяти в 

культурах Древности. Дискурсивная природа коммеморативных практик. Возможности 

применения подхода к анализу современного общества. 

 

Тема 5. Политика памяти и ее пространственные структуры 

 

Философские основания политики памяти. Политика памяти и историческая политика. 

Переосмысление наследия «Третьего Рейха» в Германии. Борьба с советским наследием в 

Восточной Европе. Войны памяти на постсоветском пространстве. 

 

Тема 6. Сетевая топология социальной памяти 

 

Принципы топологического анализа социальной памяти. Процессо-реляционная 

методология Д. Олика. Топология памяти: от гносеологического принципа к 

онтологической конструкции. Типы пространственной конфигурации: иерархическая и 

сетевая. 

 

Тема 7. Пространство социальной памяти национальных государств 

 

Создание иерархической конфигурации социального пространства в Новое время. 

Переход от религиозных сообществ к национальным государствам. Память доминиона и 

память колонии. Логика распространения сетевого принципа конфигурации. Предпосылки 

кризиса национального государства. 

 

Тема 8. Конфигурации социальной памяти в условиях глобализации 

 



Глобализация как кризис колониальной системы. Процессы распада национальных 

государств и фрагментации социальной памяти. Попытки выстраивания глобальной 

социальной памяти. Стратегии социальной памяти в постнациональном социальном 

пространстве. 

 

Вопросы к семинарским занятиям 

 

Семинар 1. 

1. Предпосылки изучения памяти в истории философии 

2. Коллективная и индивидуальная память 

3. Память как предмет изучения античной философии 

 

Семинар 2. 

1. Память и идентичность (Д. Локк) 

2. Память и творчество (А. Бергсон) 

3. Функциональный подход к коллективной памяти (Э. Дюркгейм) 

 

Семинар 3.  

1. Социальные рамки памяти 

2. Коллективная память семьи и церкви 

3. Институты памяти: возможности исследования 

 

Семинар 4.  

1. Топологический подход к памяти 

2. Понятие коммеморативных практик 

3. «Места памяти»: возможности и ограничения 

 

Семинар 5.  

1. Культурная и коммуникативная память 

2. Динамика памяти: основные факторы и механизмы 

3. Семиотическая природа памяти 

 

Семинар 6. 

1. Коллективная память и политика памяти 

2. Преодоление нацизма и вопрос проработки прошлого 

3. «Спор историков» 

 

Семинар 7.  

1. Процессо-реляционная методология исследования 

2. Коллективная память и память коллектива 

3. Пространственно-сетевые характеристики коллективной памяти 

 

Семинар 8.  

1. Конструирование наций как мемориальный процесс 

2. Память империй и ее динамика 

3. Кризис национального государства 

 

Семинар 9.  

1. Постколониальный дискурс памяти 

2. Память доминиона и память колонии 

3. Перспективы трансформации памяти в глобальном мире 



 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины  

В учебном процессе наряду с традиционными методами широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий, технологии проблемного 

обучения, которые включают постановку преподавателем учебно-проблемной задачи и 

создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение 

возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными способами 

приобретения новых философских и практических знаний.  Проведение семинаров и игр-

дискуссий позволит сформировать навыки дискуссии. Внедряемая и реализуемая 

диалоговая модель способствует развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 30% аудиторных занятий. 

 

Особенности проведения занятий для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья осуществляют подготовку 

к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих. 

2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 

3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, либо предоставляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом. 

б) для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания для 

выполнения. 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме. 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий 

проведения занятий не предусмотрено.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение 

следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа вербальных и визуальных 

текстов, формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучению 

политики памяти и исторической ответственности, развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих 

способностей при самостоятельном изучении философских проблем. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные тексты, 

а также конкретные кейсы из цифровой среды. Навыки критического отношения 



вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или 

иной позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и научной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на 

семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов. 

 

Вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Возникновение проблематики памяти у Платона. 

2. Роль памяти в биографическом дискурсе (Августин Блаженный). 

3. Различение памяти и идентичности (Д. Локк).  

4. Функции памяти в установлении социальной солидарности (Э. Дюркгейм). 

5. Социальные рамки памяти, их функции.  

6. Институты социальной памяти: семья и религия.  

7. Школа «Анналов» и трансформация понятия «ментальность».  

8. «Места памяти»: методологические и социокультурные основания проекта.  

9. Методология изучения «мест памяти». Понятие коммеморативных практик.  

10. Достижения и критика проекта П. Нора. Перспективы топологического 

исследования в русле «мест памяти». 

11. Коммуникативные основания социальной памяти. Память культурная и память 

коммуникативная.  

12. Взаимосвязь памяти и этиологических мифов.  

13. Специфика памяти в культурах Древности.  

14. Философские основания политики памяти.  

15. Политика памяти и историческая политика.  

16. Войны памяти на постсоветском пространстве. 

17. Принципы топологического анализа социальной памяти. Процессо-реляционная 

методология Д. Олика.  

18. Топология памяти: от гносеологического принципа к онтологической 

конструкции.  

19. Создание иерархической конфигурации социального пространства в Новое 

время.  

20. Переход от религиозных сообществ к национальным государствам. Память 

доминиона и память колонии.  

21. Логика распространения сетевого принципа конфигурации. Предпосылки 

кризиса национального государства. 

22. Глобализация как кризис колониальной системы.  

23. Процессы распада национальных государств и фрагментации социальной 

памяти. 

24. Стратегии социальной памяти в постнациональном социальном пространстве. 

 

 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности: 
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Программа оценивания учебной деятельности студента 

8 семестр 

Лекции – от 0 до 16 баллов. 

Критерии оценивания: посещаемость, активность на занятиях, умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

1 балл – посещение лекции; 

2 балла – проявленная активность: участие в дискуссии, вопросы. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия – от 0 до 45 баллов. 

Критерии оценивания: посещаемость, самостоятельность при выполнении работы, 

оригинальность при решении кейсов, уровень подготовки к занятиям.  

Критерии оценки ответа на семинаре: 

5 баллов – ответ на «отлично»  

4 балла – ответ на «хорошо» 

3 балла – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа – от 0 до 9 баллов 

Подготовка конспекта. Студент представляет 9 конспектов.  

Критерии оценивания: подготовка к теме практического занятия; привлечение 

программного обеспечения; грамотность, аккуратность; уровень подготовки к дискуссии; 

логичность выступлений, сбор и обработка дополнительной информации 

Критерии оценки: 

1 балл – конспект представлен. Приведены развернутые ответы на все вопросы. Материал 

четко изложен, структурирован. Данные взяты из более чем 1 источника. 

0 баллов – конспект не представлен. 

Автоматизированное тестирование – не предусмотрено 

Другие виды учебной деятельности – не предусмотрены 

Промежуточная аттестация – экзамен - от 0 до 30 баллов.  

Промежуточная аттестация проходит в форме устного опроса. В качестве дополнительных 

вопросов могут задаваться конкретные кейсы для анализа.  

Критерии промежуточной аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» / «зачтено 

19-24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено 

10-18 баллов – ответ на «удовлетворительно» / «зачтено 

0-9 баллов – неудовлетворительно / «не зачтено 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 8 семестр по дисциплине «Топология социальной памяти» 

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по 

дисциплине «Топология социальной памяти» в оценку (зачет): 

 

61-100 баллов «Зачтено» 

0-60 баллов «Не зачтено» 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) литература 

1. Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 291 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=977818. - ISBN 9785160128252 : ~Б. ц. (ЭБС Инфра-М) 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Список лицензионного программного обеспечения 

MicrosoftWindows 7, 10 

Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

Microsoft PowerPoint 7, 10 

WinRar 

Adobe Acrobat Reader X 

GoogleChrome 

AbbyFineReader 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru 

4. Электронная библиотека философскогофакультетаСПбГУhttp://philosophy.pu.ru/ 

5. Библиотека Института философии РАН http://iph.ras.ru 

6. Библиотека философского факультета МГУ http://philos.msu.ru 

7. Электронная полнотекстовая философская библиотека 

Ихтикаhttp://ihtik.lib.ru/index.html 

8. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru 

9. Русский гуманитарный Интернет-университет http://www.i-u.ru/ 

10. Библиотека по психологии и философии http://www.psychology.ru/library/ 

11. Международная научная электронная библиотека http://www.ilibrary.org.ru 

12. Оксфордский текстовый архив http://ota.ahds.ac.uk/ 

13. The Online Books Page http://psylib.org.ua/ 

14. Philosophy http://eserver.org/philosophy 

15. PhilosophischeBüchereiKommentierte Internet-

RessourcenzurPhilosophiehttp://buecherei.philo.at/ 

16. Стэнфордскаяфилософскаяэнциклопедия: Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

http://plato.stanford.edu/ 

17. BIBLIOTHECA AUGUSTANA http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html 

18. MUSE's mission is to excel in the broad dissemination of high-quality scholarly 

content. http://muse.jhu.edu/about/muse/index.html 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие компьютерного класса; наличие доступного для студента выхода в 

Интернет; наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 

мультимедийных презентаций. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 47.03.01 Философия (бакалавриат). 

 

Автор  Д.А. Аникин, Е.В. Романовская  

Программа одобрена на заседании кафедры теоретической и социальной 

философии, протокол № 9 от 14.06.2023 г. 
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Приложение 

Рекомендуемая литература 

Черемошкина, Л. В. Психология памяти [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Черемошкина Л. В. - Москва : Аспект Пресс, 2009. - 319 с. - ISBN 978-5-7567-0550-8 : Б. ц. 

(ЭБС IPRbooks) 

Журавлев, А. Л. Междисциплинарные исследования памяти [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Журавлев А. Л. - Москва : Когито-Центр, Институт психологии РАН, 

2009. - 283 с. - ISBN 978-5-9270-0174-3 : Б. ц. (ЭБС IPRbooks) 

Фролов, В. П. Глоссарий по истории [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Фролов В. П. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. - 64 с. - Б. ц. (ЭБС IPRbooks) 

Гаспарян Д.Э. История социальной философии. Курс лекций. М,, 2012. (ЭБС 

"ИНФРА-М") 

Рашковский, Е. Б. Смыслы в истории. Исследования по истории веры, познания, 

культуры [Электронный ресурс] : монография / Рашковский Е. Б. - Москва : Прогресс-

Традиция, 2008. - 376 с. - ISBN 5-89826-280-0 : Б. ц. (ЭБС IPRbooks). 

Автономова Н. С., Караулов Ю. Н., Муравьев Ю. А. Культура, история, память (о 

некоторых тенденциях новейшей французской историко-методологической мысли) // 

Вопросы философии, 1988, № 3. С. 71-87. 

Анкерсмит Ф. История и тропология. Взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-

Традиция, 2003. 

Гердер И.Г. Идеи к истории человечества. М., 1977. 

Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. 

Кукарцева М. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. 

История и тропология. Взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 15-64. 

Леви-Стросс К. Понятие структуры в этнологии // Леви-Стросс К. Структурная 

антропология. М.: Эксмо-Пресс, 2008. С. 285-334.  

Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М. – СПб.: «Алетейя», 1998. 

Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 

2004. 

Риккерт Ф. Философия жизни. Киев, 1998. 

Трельч Э. Историзм и его проблемы. М. 1994. 

Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей: двойная 

переоценка? // Новое литературное обозрение, 2004, № 66. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 

1998. 


