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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс "Актуальные проблемы востоковедения" предназначен для магист-

рантов специальности 1-23 81 07 "Востоковедение". Наряду с реализацией об-

щеобразовательного компонента, связанного с овладением знаний по истории, 

культуре и международной роли стран Востока, данный курс ориентирован на 

подробное изложение философских и методологических основ современного 

востоковедения как междисциплинарной сферы научного исследования. Вклю-

чение в учебный план факультета международных отношений курса "Актуаль-

ные проблемы востоковедения" для магистрантов специальности 1-23 81 07 

"Востоковедение" позволяет систематизировать и углубить теоретические 

представления будущих востоковедов о границах, специфике и проблемах, свя-

занных со сферой их профессиональной деятельности, а также помочь им в 

формировании основных элементов профессиональной идентичности, включая 

этические аспекты. 

ЦЕЛЬ КУРСА: выделить и системно осветить ключевые проблемы, 

стоящие перед академическим востоковедением как междисциплинарной сфе-

рой научных исследований, а также сформулировать возможные пути решения 

указанных проблем. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 осветить место академического востоковедения в системе гуманитар-

ного знания; 

 дать магистрантам детальное представление о теоретических пробле-

мах мирового востоковедения и путях их решения; 

 ознакомить магистрантов с философскими аспектами процесса эво-

люции востоковедения как академической дисциплины; 

 проанализировать специфику междисциплинарных научных исследо-

ваний; 

 ознакомить магистрантов со социально-политическими проблемами, 

связанными с развитием востоковедения, а также с основные принци-

пы профессиональной этики востоковеда; 

 научить ориентироваться в содержании научных дискуссий по восто-

коведческой проблематике; 

 научить анализировать философские и социально-политические ас-

пекты фундаментальных текстов по востоковедению с учетом истори-

ческого контекста их формирования; 

 научить разрабатывать научно-исследовательские и учебные про-

граммы по востоковедческой проблематике с учетом теоретических 

проблем, стоящих перед востоковедением;  

 помочь овладеть терминологией и навыками участия в дискуссии по 

востоковедческой проблематике, а также методами организации и 

реализации междисциплинарных научно-исследовательских проектов. 

 

Курс «Актуальные проблемы востоковедения» включает 24 часа лекций, 

8 часов семинарских занятий и  68 часов УСР; общее количество часов – 100 ; 

количество аудиторных часов – 32. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 Систематизация теоретических аспектов востоковедения 

как академической дисциплины 
2 

   
 

  

2 Восток как объект исследования 6  2  17  доклад 

3 Причины возникновения и цели востоковедения 6  2  17  доклад 

4 Методологические аспекты востоковедения 6  2  17  доклад 

5 Профессиональная идентичность и этика востоковеда 4  2  17  реферат 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Систематизация теоретических аспектов востоковедения как 

академической дисциплины  
Философские аспекты востоковедения. Философия как системная реф-

лексия на деятельностью. Вопросы "что?", "почему?", "зачем?", "как?" и 

"кто?" для востоковедения. Востоковедение как раздел социальных наук: сход-

ства и отличия. Важность текста. Междисциплинарный характер востоко-

ведения.   

 

Раздел 2. Восток как объект исследования 

 

2.1 Понятие "востока" в традиционной европейской культуре 

Восток как исторически и географически пустое понятие. Восток как 

антитеза Запада. Примеры  оппозиции "Запад-Восток" в общественном и на-

учном сознании Европы. "Запад" как основа для конструкции и реконструкции 

"Востока". Стереотипы, связанные с Востоком в контексте западной цивили-

зации. Понятие "идеологического" востоковедения. Избавление от стереоти-

пов европоцентризма как предпосылка востоковедения. 

 

2.2 Восток как "не-Европа/анти-Европа" 

Почему только Северная Африка относится к Востоку в рамках класси-

ческого востоковедения? Европа и империи Востока.  Практическое востоко-

ведение как мост между европейской и не-европейскими цивилизациями.  Коло-

ниализм, империализм и возникновение востоковедения. Проблемы деколониза-

ции стран Востока и критика традиционного востоковедения.  От традици-

онного востоковедения к "area studies" и "global studies". Глобальные теории 

социальных процессов и востоковедение. 

 

2.3 Восток как символ "иного"  

Общечеловеческое начало и цивилизационные ветви развития. Необходи-

мость теоретического востоковедения как основы практического. Концепция 

"два мира в одном". Два основных уровня теоретического востоковедения.  

Интертекстуальность и комментарий ab ovo. Гипотезы о различных модели 

смыслополагания. Субстанциальная (европейская) и процессуальная (арабская) 

модели. Особенности мировосприятия стран Восточной Азии (контекстуаль-

ная модель). Три возможных уровня понимания Востока в востоковедении 

(Восток как не-Запад, Восток как возможность/угроза, Восток как "иное").     

 

Раздел 3. Причины возникновения и цели востоковедения 

 

3.1 Причины возникновения и цели "идеологического" востоковедения 

Восток как антитеза Запада и необходимость в "идеологическом" восто-

коведении. Процесс конструкции и реконструкции понятия "Восток"  Восток у 

Платона, Аристотеля и Фукидида. Крестовые походы и восприятие арабского 

Востока в Европе. Использование востоковедческих материалов в западной 

пропаганде XX в. Специфика переплетения научных и культурно-

идеологических мотивов в востоковедческих и иных текстах. Необходимость 
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освобождения востоковедения от влияния европоцентризма и идеологических 

мотивов. 

  

3.2 Причины возникновения и цели практического востоковедения   

Эволюция практического востоковедение в контексте истории междуна-

родных отношений. Значение и функция изучения восточных языков в востоко-

ведении. Формы практического востоковедения в Европе XIX-XX вв.: изучение 

языков, переводы и описание. Национальные школы переводов в востоковеде-

нии и их специфика на современном этапе.  Практика перевода и необходи-

мость интертекстуального подхода: возможности и ограничения. Условно-

полный перевод как основная цель практического востоковедения.  

 

3.3 Причины возникновения и цели теоретического востоковедения 

Концепция "иного" как основная предпосылка теоретического востокове-

дения и роль общечеловеческого. Культура как исторически сложившийся ла-

биринт текстов. Констатация наличия связи (перехода) между текстами. 

Внутренняя логика лабиринта и анализ текстовых переходов: достаточные и 

необходимые условия связи между текстами. Прямые и косвенные связи меж-

ду текстами. Цивилизация как модель смыслополагания. Связь между интер-

текстуальностью и моделью смыслополагания. Поиск корреляций между по-

стулируемой моделью смыслополагания и положений в философских текстах. 

Построение модели "смыслополагание -- логика перехода -- интертекстуаль-

ность" и ее заполнение как основная цель теоретического востоковедения. 

  

Раздел 4. Методологические аспекты востоковедения 
 

4.1 Границы востоковедения как области научных исследований 

"Востокология" и востоковедение. Методы очищение от идеологии ев-

роппоцентризма и границы академического востоковедения. Критика тради-

ционного востоковедения во второй половине XX в. Влияние новых форм мар-

ксизма и постмодернизма на эволюцию востоковедческих исследований. Роль 

восточных языков и междисциплинарности в очищении от европоцентризма. 

Мультимодельность и биполярность в теоретических конструкциях. Пробле-

ма разграничения общечеловеческого, цивилизационного и культурного уровней. 

Базовые условия и границы востоковедческого исследования. 

 

4.2 Место и роль лингвистических дисциплин в востоковедении. 

Доминирование лингвистических (переводческих) аспектов в практиче-

ском востоковедении. Необходимость знания языка для доступа к первоисточ-

никам. Восток как текст. Восток как языковая ситуация. Востоковедение как 

переводоведение. Историческая, культурная и социальная сконструирован-

ность текстов. Широкое и узкое понятие интертекстуальности. Методоло-

гия и стандарты перевода как исходной точки востоковедческого исследова-

ния. 

 

4.3 Важность  междисциплинарных подходов в востоковедении 

Центральная роль междисциплинарного подхода для теоретического 

востоковедения. Междисциплинарность и интертекстуальность. Методоло-
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гические аспекты комментария ab ovo. Комментарий ab ovo на примере лите-

ратурных, социологических и политологических исследований. Переход от изу-

чения интертекстуальности к изучению модели смыслополагания. Холистиче-

ский характер востоковеденья: пространственное и смысловое деление реаль-

ности в социальных науках. Общая методология и стандарты научного иссле-

дования в востоковедческой сфере. 

 

Раздел 5. Профессиональная идентичность и этика востоковеда 
 

5.1 Востоковедение как аспект личной идентичности 
Роль личности в востоковедении. "Два мира в одном сознании". Интел-

лектуальный вызов и потребность в освобождении. Проблема синтеза разных 

миров. Оппозиции "мой-чужой" и "мой-иной". Насилие исторического процесса 

и внутренняя гармония с точки зрения востоковеда. Будущее востоковедения в 

глобальном контексте. 

 

5.2 Этические аспекты профессии востоковеда. 

Востоковедение как социальный институт. Проблемы организации научных 

исследований и преподавания востоковедческих дисциплин на примере различ-

ных стран. Востоковедение как сообщество людей с общими интересами. Оп-

позиции "свой-чужой" и "свой-иной". Борьба с европоцентризмом сознания.  

Моральная ответственность и этические стандарты востоковеда. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ходе самостоятельной работы магистрантов предполагается подготовка 

ими докладов по различным аспектам практического и теоретического востоко-

ведения, а также написание реферата, посвященному проблемам профессио-

нальной этики востоковеда.  

 

ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы востоковедения»» в тече-

ние одного семестра завершается зачетом в виде в виде итогового контрольного 

зачета.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТРАНТУ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИИ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Текущая аттестация студентов  проводится для определения: 

- соответствия результатов учебной деятельности обучающихся требова-

ниям: 

- образовательных стандартов, учебно-программной документации; 

- образовательных программ высшего образования. 

Положительные отметки по результатам текущей аттестации вносятся в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Зачетно-экзаменационная ведомость является обязательным документом 

во время проведения текущей аттестации, в который заносятся результаты ее 

проведения.  

Обучающиеся допускаются к сдаче зачета по учебной дисциплине «Исто-

рия востоковедения» при условии выполнения и защиты ими всех письменных 

заданий (доклады и реферат) предусмотренных учебно-программной докумен-

тацией. 

При прохождении текущей аттестации по курсу «Актуальные проблемы 

востоковедения», получение неудовлетворительной отметки («не зачтено»)  или 

непрохождение текущей аттестации обучающимся (неявка обучающегося) при 

отсутствии уважительных причин в установленный учреждением высшего об-

разования срок проведения текущей аттестации является академической задол-

женностью по учебной дисциплине. 

С целью повышения отметки по учебной дисциплине «Актуальные про-

блемы востоковедения», полученной по итогам текущей аттестации, обучаю-

щийся может быть повторно аттестован в течение всего срока получения выс-

шего образования на II ступени не более чем по трем учебным дисциплинам 

учебного плана специальности (направления специальности, специализации). 
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