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1 Цели и задачи освоения учебного модуля 

Цель УМ: сформировать компетентности студентов в области целостного 

научного восприятия истории на основе изучения основных этапов и закономерностей 

процесса развитии исторической науки, направленные на более эффективное овладение 

другими модулями профессиональной ориентации, самостоятельную работу с 

историографией и историческими источниками, сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса. 

 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 изучение теоретико-методологических и конкретно-исторических взглядов 

представителей ведущих историографических направлений, течений и школ;  

 выявление основных закономерностей расширения источниковой и 

историографической базы исторических исследований;  

 анализ основных этапов развития исторической науки;  

 закрепление и развитие навыков работы с исторической литературой; 

 актуализация способности студентов использовать теоретические знания 

при самостоятельной работе с историческими источниками; 

 привитие навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формирование у студентов понимания значимости знаний и умений, 

связанных с освоением учебного элемента модуля, для работы с историческим 

материалом. 

 

2 Место модуля в структуре ОП направления подготовки 

Модуль входит в вариативную часть ОП по направлению подготовки 46.03.01 – 

История (профиль «История России и археология») и изучается на 7-м семестре 

бакалавриата. 

В соответствии с содержанием ОП и БУП, учебный модуль «История 

отечественной исторической науки» базируется на ранее сформированных знаниях и 

умениях студентов, которые они получили при освоении модулей  «История науки»,  

«История России (до XX в.)», «История России (ХХ век)», «Источниковедение», «Ведение 

в методологию исторического исследования», «Теория и методология истории». Базовые 

знания, полученные при изучении модуля, являются обязательной методической основой 

исследования  научной темы в рамках ВКР и  будущей профессиональной деятельности. 

 

 

3 Требования к результатам освоения учебного модуля 

 

В результате освоения данного модуля студент демонстрирует следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории. 

ПК-3 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования. 

ПК-4 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки. 

ПК-6 – пособностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию. 
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ПК-7 – способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 

В соответствии с содержанием основной образовательной программы по 

направлению подготовки 46.03.01 «История» (профиль «История России и археология»), 

учебный модуль «История отечественной исторической науки» осваивается на 

повышенном уровне. 

 

Таблица № 1. Требования к результатам освоения модуля  

 

Код 

компетенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 повышенный основные исторические 

события всеобщей и 

отечественной истории, 

их даты, причины, ход и 

следствие; 

преобладающие оценки 

основных исторических 

событий в 

историографии и 

источниковыую базу, на 

которой основываются 

эти оценки; 

рассматривать различные 

факты истории в 

контексте того или иного 

аспекта исследования; 

использовать базовые 

знания по мировой и 

отечественной истории в 

исторических 

исследованиях в качестве 

аргумента, включать их в 

нововыстроенный 

нарратив, давать 

критическую оценку 

историческим данным; 

умеет соотносить 

события всеобщей и 

отечественной истории 

базовой фактологией в 

области политической, 

социальной и 

культурной истории 

России и зарубежных 

стран; способностью 

анализировать 

разнородные 

исторические факты, 

обобщать 

значительное число 

исторических данных; 

доказывать 

собственную точку 

зрения, приводя 

разнообразную 

аргументацию 

ПК-3 повышенный виды и типы 

исторических 

источников, специфику 

источниковой базы 

сведений о различных 

периодах отечественной 

и зарубежной истории; 

этапы и тенденции 

развития исторической 

науки, а также 

историографические 

направления, школы и 

свойственные им 

методологические 

подходы; 

использовать знания, 

полученные их 

исторических 

источников в научном 

историческом 

исследовании; 

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ источников 

информации, определять 

источниковую и 

историографическую 

базу собственного 

исторического 

исследования 

методами 

самостоятельного 

поиска, извлечения, 

критического анализа 

и интерпретации 

исторической 

информации; методами 

использования 

источников для 

написания научных 

работ разных типов 

ПК-4 повышенный основные методы 

исторической науки, 

используемые при 

анализе исторических 

источников и 

историографических 

работ; различные методы 

и исследовательские 

методики, применяемых 

в исторических 

исследованиях; имеет 

общее представление о 

междисциплинарных 

методах в гуманитарных 

исследованиях; 

применять методологию 

исторической науки при 

анализе 

историографических 

работ и исторических 

источников; определять 

круг исследовательских 

методов, необходимых 

для реализации 

поставленных 

исследовательских задач 

методологией 

исторической науки 

при анализе 

историографических 

работ и исторических 

источников 

ПК-6 повышенный базовую историческую критически методами 
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Уровень и степень сформированности компетенций оценивается в соответствии с 

паспортами компетенций. 

 

4 Структура и содержание учебного модуля 

4.1 Трудоемкость учебного модуля 

Таблица № 2.1. Трудоемкость учебного модуля «История отечественной 

исторической науки» (очная форма обучения)  

 

Учебная работа (УР) Всего 

Распределение по 

семестрам 

Коды формируемых 

компетенций 

7 

Трудоемкость модуля в зачетных единицах (ЗЕТ) 6 6  

Распределение трудоемкости по видам УР в 

академических часах (АЧ): 

- лекции 

- практические занятия 

  (семинары) 

- аудиторная СРС 

- внеаудиторная СРС 

216 

 

28 

42 

 

12 

146 

216 

 

28 

42 

 

12 

146 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Аттестация: 

- экзамен 

 

36 (СРС) 

 

36 (СРС) 

 

информацию каждого 

анализируемого 

источника, события, 

связанные с его 

появлением и 

написанием; основные 

этапы развития 

отечественной 

исторической науки 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию, 

полученную из 

различных исторических 

источников; 

использовать базовые 

знания по историографии 

в исторических 

исследованиях и при 

оценке актуальных 

проблем современности 

в качестве аргумента, 

включать их в новый 

нарратив, давать 

критическую оценку 

историческим данным, 

вести дискуссию по теме 

собственного 

исторического 

исследования 

критического анализа 

базовой исторической 

информации, 

полученной из 

историографических и 

исторических 

источников; вести 

дискуссию, обращаясь 

к различным оценкам 

исторических событий 

в историографии и 

оперируя базой 

источников 

ПК-7 повышенный основных традиционных 

и инновационных 

подходов классической и 

современной 

историографии в 

контексте развития 

истории как 

академической науки; 

основные концепции 

различных 

историографических 

школ 

анализировать и 

сравнивать концепции 

различных 

историографических 

школ в 

историографических 

исследованиях и при 

оценке актуальных 

проблем изучения 

истории в качестве 

аргументов, способен 

синтезировать из нее 

новый нарратив 

методами анализа 

различных 

историографических и 

исторических 

источников; 

способностью 

анализировать 

основные теории 

социогуманитарного 

цикла, на которых 

выстроены ведущие 

концепции важнейших 

историографических 

направлений и школ 
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Таблица № 2.2. Трудоемкость учебного модуля «История отечественной 

исторической науки»  (заочная форма обучения)  
Учебная работа (УР) Всего Семестр Коды формир-х 

компетенций 8 9 

Трудоемкость модуля в зачетных 

единицах (ЗЕТ) 

6  6 ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Распределение трудоемкости по 

видам УР в академических часах 

(АЧ): 

216 2 214 

– лекции 8 2 6 

– практические занятия 12  12 

– аудиторная СРС    

– внеаудиторная СРС 196  196 

Аттестация: экзамен (36 СРС)  (36 СРС) 

 

 

4.2 Содержание и структура разделов учебного модуля 

 

Раздел 1. Теоретические и методологические проблемы истории исторической 

науки 
1.1 Предмет истории исторической науки. Историография и история исторической 

науки. Термины «историография» и «история исторической науки» в дореволюционной 

российской науке. Разграничение понятий «историография» и «история исторической 

науки» современными учеными. Многоаспектность термина «историография». Предмет 

истории исторической науки в понимании историков дореволюционной России. 

Трактовка историографии как истории исторической мысли, как истории исторических 

знаний, как истории исторической науки. Основные факторы развития исторической 

науки. Влияние социально-экономического строя, политики государства, существующих 

философских систем и методологических учений, состояния источниковой базы 

исторических исследований и методов источниковедческого анализа, степени 

доступности архивов, системы научных учреждений, вузов, исторического образования, 

уровня развития науки в целом. Задачи историографии. Принципы историографического 

познания: принцип историзма, принцип системности, принцип ценностного подхода. 

Методы историографического познания: сравнительно-исторический, хронологический, 

проблемно-хронологический, метод периодизации, метод ретроспективного анализа, 

метод перспективности. Историографические факты. Историографические источники и их 

виды.  

1.2 История историографии. Выделение историографических представлений в 

процессе научного творчества историков. Эмпирический уровень развития историографии 

(до начала XIX века). Господство механистических представлений о процессе развития 

исторических знаний и библиографического метода его изучения, отсутствие специальной 

научной лексики, стихийный характер историко-научных исследований.  

1.3 Превращение историографических знаний в специальную область научных 

исследований (20-30-е годы XIX века). Утверждение представлений о прошлом 

исторической науки как сложном динамическом процессе изменения идей и теорий, смена 

библиографического метода исследования диалектическим, появление первых 

историографических исследований, формирование профессиональных кадров и научных 

центров в области изучения исторической литературы, появление первых схем развития 

исторических знаний в России (А.З. Зиновьев, Н.Г. Устрялов), становление 

историографии как учебной дисциплины в университетах.  

1.4 Вклад С.М. Соловьева в развитие историографии. Значение исторических 

трудов К.Н. Бестужева-Рюмин «Биографии и характеристики», М.О. Кояловича «История 

русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям», В.С. 



7 

Иконникова «Опыт русской историографии», П.Н. Милюкова «Главные течения русской 

исторической мысли» и др.  

1.5 Периодизация развития отечественной истории исторической науки. 

Дореволюционные схемы развития исторической науки. Проблема критерия 

периодизации. Дискуссии вокруг определения начального момента в развитии 

исторической науки. Оценка летописей как формы исторических знаний. Место истории 

исторической науки в системе исторических дисциплин. Историография, 

вспомогательные и специальные исторические дисциплины. Формирование научного 

исторического мышления.  

 

Раздел 2. Возникновение исторических знаний и их развитие с X по конец 

XVII вв.  
2.1 Дохристианские исторические представления восточных славян. Устная 

традиция накопления и передачи исторических знаний. Эпос. Легенды, предания, 

дружинные сказания, былины.  

2.2 Принятие христианства и распространение письменности. Древнерусское 

летописание. «Повесть временных лет». Мировоззрение летописцев. Провиденциализм. 

Особенности летописания XII-XIII вв. Владимирское, новгородское, киевское 

летописание, их особенности. Зарождение общерусского летописания. Московское и 

тверское летописание. Различные политические тенденции летописания. Значение 

летописей в общественной жизни Руси. Внелетописные формы исторических сочинений: 

«слово», воинские повести, сказания.  

2.3 Развитие исторических знаний и исторической мысли в едином Русском 

государстве. Летописи и летописные своды. Новые черты в летописании. Внелетописные 

формы исторических произведений. Сюжетные сочинения. «История о великом князе 

московском» А.М. Курбского.  

2.4 Публицистика XVI века. Версии о происхождении царской власти в 

исторических сочинениях. «Сказания о князьях Владимирских». Православно-

мессианские и династические идеи. Теория «Москва – третий Рим». Исторические 

былины и песни как особый жанр народного творчества. Народные представления о 

прошлом.  

2.5 Исторические сочинения XVII века. Постепенное отмирание летописания. 

Распространение хронографов. Демократические тенденции в исторической мысли. 

«Обмирщение» исторического повествования. Появление элементов прагматического 

объяснения истории. Осмысление событий смуты в официальном летописании и 

публицистике. Создание первых учебных пособий по истории: «История» Ф. Грибоедова 

и «Синопсис». Общие итоги развития исторической мысли (до конца XVII века). Создание 

предпосылок для перехода исторических знаний в научную форму. 

 

Раздел 3. Превращение исторических знаний в науку (конец XVII – середина 

XVIII вв.) 
3.1 Петровские реформы и их роль в развитии исторических знаний. Значение 

культурных преобразований Петра I. Секуляризация науки и культуры. Первые научные 

учреждения. Правительственные распоряжения о составлении исторических трудов и 

поиске источников. Формирование основ источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин. Разработка методов критики исторических источников. 

Рождение исторической периодики.  

3.2 Первые признаки научного оформления исторических трудов. Выделение 

истории как науки из общей совокупности знаний. Методология истории. Теория 

естественного права и общественного договора. Идеи Г. Гроция и Т. Гоббса. Ослабление 

провиденциализма и утверждение рационалистических теоретических представлений об 

историческом процессе. Прагматизм в объяснении событий прошлого. Влияние 
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западноевропейской философской мысли на российскую историческую науку. Историки 

петровского времени. 3.3 Роль Петра I в составлении исторических сочинений. «Ядро 

российской истории» А.И. Манкиева. Элементы критики источников. Апология 

самодержавия и петровских преобразований. Исторические трактаты сподвижников Петра 

I. «История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии» Ф. 

Прокоповича. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. Шафирова. Освещение 

дипломатической борьбы накануне Северной войны и хода боевых действий в «Журнале, 

или Поденной записке Петра Великого» («История Свейской войны»). Значение 

историографии петровского времени. 

3.4 Историческая концепция В.Н. Татищева. Общественно-политические взгляды. 

Просветительство В.Н. Татищева: дискуссии отечественных историков. «История 

Российская с самых древнейших времен»: редакции, структура, публикации. Понимание 

Татищевым роли исторической науки, смысла и назначения труда историка. Теоретико-

методологические основы исторических взглядов. Рационализм и деизм Татищева. 

Источниковая база труда Татищева. Проблема достоверности татищевских «известий». 

Приемы источниковедческого анализа и критики источников. Общая концепция русской 

истории и еѐ периодизация. Значение «Истории» Татищева для развития исторической 

науки.  

3.5 Вклад немецких историков в развитие российской исторической науки. 

Норманнская теория происхождения Руси. Г.З. Байер. История Сибири и Дальнего 

Востока в работах Г.Ф. Миллера. Роль немецких ученых в развитии археографии, 

исторической географии и этнографии в России.  

3.6 Исторические исследования М.В. Ломоносова. Общественно-политические 

взгляды. Антинорманизм Ломоносова. «Древняя Российская история от начала 

российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого». «Краткий Российский 

летописец с родословием» - учебник русской истории. Оценка роли самодержавия. 

Периодизация отечественной истории. Идеализация петровских преобразований. Роль 

М.В. Ломоносова в развитии исторической науки в России. 

 

Раздел 4. Историческая наука во второй половине XVIII в. 

4.1 Социально-политические условия развития исторической науки в России во 

второй половине XVIII в. Правительственная политика в области науки и образования. 

Расширение фактической базы исследований. Поиск и публикация исторических 

источников. Издания Н.И. Новикова и их вклад в развитие отечественного 

источниковедения.  

4.2 Совершенствование методов и приемов источниковедческой критики. 

Появление первых исторических обществ. Подготовка профессиональных кадров для 

исторической науки. Учебники по русской истории. Развитие специальных и 

вспомогательных дисциплин (археология, археография, этнография, хронология и др.). 

связь отечественной исторической науки с западноевропейской историографией. 

4.3 Состояние методологии истории. Воздействие западноевропейских 

общественно-политических и философских учений. Рационализм и прагматический 

подход к объяснению прошлого России.  

4.4 Формирование направлений в русской историографии второй половины XVIII – 

первой трети XIX вв. Консервативно-просветительское направление в историографии. 

Исторические воззрения И.Н. Болтина. Критика им работ Н.Г. Леклерка и М.М. 

Щербатова. Воздействие рационализма и просветительской идеологии на исторические 

взгляды Болтина. Понимании им природы причинности в истории. Признание влияния 

объективных факторов на исторический процесс. Идея единства всемирно-исторического 

процесса. Общая схема русской истории. Апологетика самодержавия и его роли в истории 

России. Генезис крепостного права в России в оценке Болтина. Критика петровских 
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реформ. Публикаторская деятельность Болтина, комментарии к изданию русских 

источников. Вклад Болтина в развитие отечественной историографии.  

4.5 Критический анализ русских летописей А.Л. Шлецером. Попытки восстановить 

первоначальный текст летописи Нестора. «Малая» и «высшая» критика источника. 

Норманнская теория в трудах Шлецера. Зарождение буржуазного направления. Новая 

проблематика в трудах «купеческих» историков. Внимание к истории хозяйственной 

жизни России. Обоснование прогрессивной роли самодержавия в развитии страны. 

Критика аристократии.  

4.6 Апологетика деятельности Петра I в трудах И.И. Голикова. Некритический 

подход к источникам. История купечества, торговли и промыслов в трудах В.В. 

Крестинина, «Опыт Казанской истории древних и средних времен» П.И. Рычкова. 

История коммерции и промышленности в работах М.Д. Чулкова. Новые принципы 

объяснения прошлого в трудах С.Е. Десницкого. Радикально-просветительское 

направление в историографии. Общественно-политические и философские воззрения А.Н. 

Радищева. Радикальная интерпретация основных принципов просветительской идеологии. 

Критика самодержавного деспотизма и крепостного права. Представление об истории как 

закономерной смене периодов «вольности» и «деспотизма». 

 

Раздел 5. Историческая наука в первой трети XIX в. 

5.1 Объективные условия развития исторической науки в первой трети XIX в. 

Реформы Александра I в области образования и цензуры. Отечественная война 1812 г. И 

активизация общественного интереса к прошлому Отечества. Проблемы российской 

истории в общественно-политической борьбе. Деятельность научных обществ. Создание 

«Общества истории и древностей российских». Деятельность Румянцевского кружка. 

Поиски исторических рукописей П.М. Строевым и К.Ф. Калайдовичем. Создание 

Археографической комиссии. Историческая периодика. Просветительское направление в 

русской историографии. 

5.2 Историческая концепция Н.М. Карамзина. Общественно-политические взгляды 

Карамзина и их эволюция. «Записка о древней и новой России» (1811). Критика реформ 

Александра I. «История государства Российского»: история создания, общественно-

политические и научные задачи, структура и публикации. Теоретико-методологические 

основы исторических взгляды Карамзина. Источниковая база исследования, приемы 

работы Карамзина с источниками. Общая концепция русской истории Карамзина. 

Периодизация истории России и еѐ принципы. Оценка эпохи Ивана Грозного и 

петровских реформ. Полемика вокруг «Истории государства Российского» и еѐ влияние на 

составление основных направлений русской историографии. Радикально- 

просветительская концепция русской истории и исторические воззрения декабристов. 

5.3 Критическое направление в отечественной исторической науке. И.Ф.Г. Эверс. 

Критика просветительской теории общественного договора. Первые работы Эверса. 

Антинорманизм Эверса. Причерноморская концепция происхождения Руси. «История 

руссов». Периодизация российской истории. Внимание историка к изучению проблем 

общественного развития. Новый подход к истории. «Древнейшее право руссов». Попытка 

раскрытия закономерностей общественного развития. Вклад Г. Эверса в развитие русской 

исторической науки и его оценка в отечественной историографии. Эверс и 

государственная школа. 

5.4 Скептическая школа в русской историографии. М.Т. Каченовский. Общие 

представления об историческом процессе. Использование сравнительно-исторического 

метода. Полемика с Н.М. Карамзиным. Разработка М.Т. Каченовским принципов 

источниковедческой критики. Сомнения в подлинности и самостоятельности 

древнерусских источников. Представления о «дикости» славян, примитивности 

общественных отношений в Древней Руси, еѐ отставании в развитии от Запада и 

зависимости от европейского влияния.  
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5.5 Исторические взгляды Н.А. Полевого. Теоретико-методологические взгляды. 

Признание существования объективных закономерностей исторического развития. 

Периодизация русской истории. Норманнский и семейный феодализм. Монголо-татарское 

иго и его последствия. Корни русского деспотизма. Несамостоятельность концепций 

Полевого. Оценка научного творчества полевого в отечественной исторической науке. 

 

Раздел 6. Историческая наука во второй трети XIX в. 

6.1 Факторы развития исторической науки. Общественно-политическая борьба и 

развитие исторической науки. Разработка и пропаганда официальной идеологии. 

Формирование либеральной идеологии. Споры западников и славянофилов о характере и 

перспективах исторического развития России. Социалистические идеи и их отражение в 

общественно- политических взглядах и концепциях русских историков. 

Правительственная политика после восстания декабристов. Борьба с проявлениями 

инакомыслия. Изменение правительственного курса в конце 50 – начале 60-х гг. 

Расширение возможностей для свободного научного творчества. Публичные диспуты 

ученых. Состояние преподавания истории в высших и средних учебных заведениях. 

Деятельность научных обществ. Развитие специальных исторических дисциплин. Успехи 

археологии и этнографии. Поиск и публикация исторических источников. 

Археографическая комиссия. Состояние источниковедения. Методология истории. 

Консервативное направление в историографии. Теория официальной народности и еѐ 

истоки в русской общественно-политической мысли.  

6.2 «Уваровская триада». Противопоставление России и Европы. 

Исключительность русского исторического пути. Теория официальной народности и 

историческая наука. М.П. Погодин. Общественно-политическая позиция. Формирование 

исторических взглядов. Погодин и Карамзин. Эклектизм и примитивность теоретических 

воззрений Погодина. Приемы работы с источниками. Историческая концепция М.П. 

Погодина. Норманизм Погодина. Обоснование безуазной концепции происхождения 

крепостного права. Оценка петровских преобразований. Значение научного творчества 

М.П. Погодина и его оценка в современной историографии. Официальная концепция 

русской истории в трудах Н.Г. Устрялова. Создание школьного учебника по 

отечественной истории. Представление о движущих силах и характере русского 

исторического развития. Работы по истории преобразований Петра I. Либеральное 

направление в исторической науке. 

6.3 Государственная школа в русской историографии. Основные положения 

«государственной» теории. Периодизация развития государственной школы. Два 

поколения «государственников». Оформление государственной (юридической) школы в 

трудах К.Д. Кавелина. Концепция органического и закономерного развития русской 

истории. Роль государства в историческом развитии народа. Периодизация русской 

истории. Утверждение идеи об этнографической самобытности России и ее 

противопоставление Западу. Роль К.Д. Кавелина в становлении государственной школы. 

Оценка его взглядов в историографии. 

6.4 Историческая концепция С.М. Соловьева. Общественно-политическая позиция. 

«История России с древнейших времен». Теоретико-методологические основы. 

Обоснование ведущей роли государства. Борьба противоположностей как источник 

развития. Факторы, определяющие исторический путь России. Элементы географического 

детерминизма в концепции С.М. Соловьева. Периодизация русской истории и решение 

ключевых проблем отечественной истории. Оценка петровских реформ и ее эволюция. 

Влияние концепций Соловьева на дальнейшее развитие исторической науки. Оценка 

отечественной историографией значения труда Соловьева. Б.Н. Чичерин – теоретик 

государственной школы. Периодизация органичного развития общественных отношений. 

Представление о государстве. Признание специфики российского исторического процесса 

и ее объяснение. Представления о государстве. Признание специфики российского 
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исторического процесса и ее объяснение. Теория «бродячей Руси». «Закрепощение» и 

«раскрепощение» сословий государства. Происхождение и развитие крестьянской 

общины в трактовке Чичерина. Труды по истории государственных учреждений. 

Дискуссии в российской историографии о характере общественно-политических и 

исторических взглядов Чичерина.  

6.5 «Второе поколение» государственников. В.И. Сергеевич и А.Д. Градовский. 

Воздействие позитивизма на теоретико-методологические взгляды «младших 

государственников». Эмпиризм. Критика родовой теории Соловьева в работах 

Сергеевича. Вклад государственной школы в развитие русской историографии. Дискуссии 

вокруг оценки исторической концепции государственной школы среди дореволюционных 

и советских историков. Исторические взгляды славянофилов. Общественно-политическая 

позиция славянофилов. Славянофильство и либерализм. Философские основы построений 

славянофилов. Основы исторической концепции славянофилов. Противопоставление 

России и Запада. Специфика русского национального характера. Теория К.С. Аксакова о 

негосударственном характере русского народа. Союз Земли и Государства. Представление 

об общине. Периодизация русской истории К.С. Аксакова. «петербургский период». 

История крестьянства в трудах историков-славянофилов. Исследование процесса 

закрепощения И.Д. Беляевым. Схема всемирно-исторического процесса А.С. Хомякова. 

Роль славянофильства в оформлении либеральной концепции в русской историографии. 

6.6 Либерально-романтическая концепция российской истории Н.И. Костомарова. 

Теоретико-методологические основы исторических взглядов. Определение предмета и 

задач истории. Подход к источнику и факту. Исследование национального характера 

русского, украинского и польского народов. Общая схема русской истории. Оценка 

народных движений XVII-XVIII вв. История Украины в трудах Костомарова. Место 

Костомарова в развитии российской исторической науки. Формирование 

демократического направления в русской историографии.  

6.7 Социально-политические взгляды представителей радикального направления в 

общественном движении: В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. 

Добролюбова. Теоретико- методологические исторических взглядов. Радикальная 

трактовка гегельянства. Использование законов диалектики для обоснования 

возможностей революционного способа преобразования общества. Элементы 

механистического материализма. Внимание к истории народных движений. Роль 

народных масс в истории. Дискуссии в отечественной историографии по вопросу об 

определении характера социологической и историософской концепции Н.Г. 

Чернышевского. 

 

Раздел 7. Основные направления и тенденции развития русской 

историографии в конце XIX - начале XX вв. 

7.1 Формирование национальной, этической и психологической историко-

экономической школы. Теоретические основы историографии. Развитие 

методологических подходов и их борьба. Поиски новых методологических принципов 

изучения истории. Влияние западно-европейской методологии истории. Позитивизм и его 

критика.  

7.2 Исторические концепции русских марксистов 90-х гг. Движение «от марксизма 

к идеализму». Либеральное направление в русской историографии. 

7.3 В.О. Ключевский. Методологические основы исторических исследований. 

Определение предмета и методов исторического познания. Воздействие природно 

географических факторов на историческое развитие. Колонизация, ее основные этапы. 

Периодизация русской истории «Курс русской истории». 

7.4 П.Н. Милюков. Теоретические и методологические основания концепции 

истории. Теория исторического процесса П.Н. Милюкова, понятие «культурной истории». 

«Очерки по истории русской культуры». Периодизация русской истории. Роль внешних и 
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внутренних факторов в концепции П.Н. Милюкова. А.А. Кизеветтер. К.Н. Бестужев-

Рюмин. С.Ф. Платонов. 

 

Раздел 8. Советская историческая наука в 1917-первой половине 1920 гг. 

 8.1 Предмет историографии. Историографический факт, его соотношение с 

историческим фактом. Принципы анализа историографических фактов. 

Историографический источник. Виды историографических источников. Специфические 

виды историографических источников советского периода. Историографическая 

ситуация. Частные историографические процессы. Внешние процессы, оказывающие 

влияние на историческую науку. Типологизация историографических ситуаций. 

Периодизация послеоктябрьской историографии, еѐ принципы. «Размытые» 

хронологические грани периодов. Характеристика периодов и этапов. 

8.2 Влияние В.И. Ленина на советскую историческую науку: методологическое 

(концепция противоречий общественного развития; формационный подход; соотношение 

объективного и субъективного факторов в историческом развития; принципы историзма, 

большевистской партийности; классовый подход; материалистический монизм; 

диалектический метод); проблемно-концептуальное (история Октябрьской революции, 

гражданской войны и интервенции, социалистического строительства); критика 

оппозиционной историографии; организационное (новые структуры науки, подготовка 

новых кадров историков, использование «старых» специалистов); политическое. Оценка 

роли В.И. Ленина и ленинских идей в науке и обществе в первой половине 1920-х гг.: 

Ленин - практик, политик, вождь. Формирование образа Ленина как ученого в советской 

исторической науке. 

8.3 Положение «старой» исторической науки. «Воззвание ученых Петрограда», 

«Академический союз». «Российский союз ученых учреждений и высших учебных 

заведений». В.Г. Богораз-Тан, М.К. Любавский, П.В. Струве, Н.А. Бердяев, П.Н. 

Милюков, Н.И. Кареев, А.С. Лаппо-Данилевский. 

8.4 Отмена ученых степеней и званий. Введение советского устава высшей школы. 

Забастовки преподавателей и студентов. Сборник статей «Из глубины», «Русский 

исторический журнал», журналы «Дела и дни», «Анналы». 

8.5 Утверждение марксизма-ленинизма в качестве единой идейно-теоретической 

основы советской исторической науки. Создание марксистских научно-исторических 

учреждений и учебных заведений: Социалистическая академия общественных наук, 

институт К. Маркса и Ф. Энгельса, Истпарт, Истпроф, Истмол, институт им. В.И. Ленина, 

институт красной профессуры, институт истории РАНИИОН, общество старых 

большевиков, общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Создание музеев. 

Реорганизация архивного дела. 

8.6 Историческая периодика. Публикации произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина, Г. В. Плеханова, М.Н. Покровского. Публикация исторических источников: 

тематические публикации, их идеологическая направленность. Проблематика 

исследований: история освободительного движения (А.В. Луначарский, М.С. 

Ольминский), Октябрьской революции и гражданской войны (С.А. Пионтковский), начала 

социалистического строительства (В.П. Милютин, Я.А. Яковлев). Переводная 

литература и источники по истории I мировой войны. Международные контакты 

историков. 

 

Раздел 9. Советская историческая наука во второй половине 1920-1930 гг. 

Российская историческая наука в эмиграции (1920-1930 г.) 

9.1 Структурная реорганизация науки и высшего исторического образования. 

Создание ИМЭЛ. Реорганизация Российской Академии Наук. Реорганизация архивной 

системы. Партийное руководство исторической наукой: проблемное, концептуальное. 

Тезисы ЦК ВКП (б) и Агитпропа. Издание произведений В.И. Ленина, партийных 
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документов. Общество историков-марксистов. Первая всесоюзная конференция 

историков- марксистов. 

9.2 Историческая наука и власть: исключение из членов Комакадемии К. Радека, Х. 

Раковского, Л.Д. Троцкого и др.; создание ВАРНИТСО; «пролетаризация» интеллигенции 

и «социализация» науки; критика «правого уклона»; кампания против Н.И. Бухарина, 

Кондратьева, Чаянова, Челинцева; разгром краеведения; «Академическое дело»; 

дискуссия о партии «Народная воля»; письмо И.В.Сталина в журнал «Пролетарская 

революция»; статья К.Е.Ворошилова «Сталин и Красная Армия»; создание учебников 

истории для средней и высшей школы; «История ВКП/б/. Краткий курс». 

9.3 Публикация исторических источников: серийные публикации, новые тексты 

«Русской правды», переиздание русских летописей, учебное издание «Повести временных 

лет», «Крепостная мануфактура в России», «Пугачевщина», «Восстание декабристов», 

«А.И. Ульянов и дело 1 марта 1887 г.», «1905 г. материалы и документы», «Падение 

царского режима», «1917 год в документах и материалах», «Советы в Октябре», «Советы 

в эпоху военного коммунизма», «Комитеты бедноты», «Комбеды РСФСР: сборник 

декретов и документов о комитетах бедноты». Дискуссии о социально-экономических 

формациях. 

9.4 Исследовательская проблематика: история Киевской Руси, декабристы, 

революция 1905-1907 гг.; денационализаторская и национализаторская концепции 

истории империализма в России; история Октября («Очерки по истории Октябрьской 

революции». В 2 тт. М.-Л, 1927; «История гражданской войны в СССР» т. 1, М, 1935); 

история гражданской войны (Н.Е. Какурин, С.С. Каменев, Н.И. Тухачевский, А.И. Егоров, 

В.А. Антонов-Овсеенко, Д. Кин, М. Кубанин, И. Минц), история экономики, (В.В. 

Куйбышев, Г.М. Кржижановский, В.П. Милютин), история фабрик и заводов, история 

РКП/б/ (Е.М. Ярославский, А.С. Бубнов). М.Н. Покровский и его роль в истории 

советской исторической науки. Международные контакты историков. 

9.5 Научная деятельность российских учѐных за границей (Берлин, Прага, Париж). 

Академические группы. Русский университет в Праге. Трудности исследовательской 

деятельности. Основные направления эмигрантской историографии: евразийское, 

социологическое, теософское. Позитивизм. Труды Г.В. Вернадского, Е.В. Шмурло, П.М. 

Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции. 

Неонародническая и меньшевистская историография. Работы С.П. Мельгунова и Б.И. 

Николаевского по истории России, революции 1917 г., гражданской войне, советской 

истории. Исторические взгляды Н.А. Бердяева. 

 

Раздел 10. Советская историческая наука в 1940-1980 годы  

10.1 Советская историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 

Эвакуация исторических ценностей, материалов, учреждений, высших учебных 

заведений. Историческая периодика в годы войны. Бюро научной пропаганды АН СССР. 

Пропагандистская и исследовательская проблематика. Роль военной проблематики: 

Отечественная война 1812 г., гражданская война. Публикация исторических источников. 

Сбор материалов по истории Великой Отечественной войны. Работа историков в 

эвакуации: изучение краеведческих материалов. 

10.2 Советская историческая наука во второй половине 1940- первой половине 1950 

гг. Борьба с космополитизмом. Дискуссии по историческим проблемам: о периодизации 

капиталистической и феодальной формаций (вопрос о критериях периодизации: К.В. 

Базилевич, Н.М. Дружинин, Л.В. Черепнин, В.Т. Пашуто), периодизация истории 

советского общества. Исследовательская проблематика: отмена крепостного права в 

России (П.А. Зайончковский), декабристы (М.В. Нечкина), новая экономическая политика 

(Э.Б. Генкина). Изучение отечественной историографии (Очерки истории 

исторической науки в СССР). Смерть И.В. Сталина. Начало обновления советской 

исторической науки. Понимание необходимости развенчания мифов, связанных с именем 
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И.В. Сталина, международные контакты советских историков. Методологическое 

давление на историков стран народной демократии. 

10.3 Советская историческая наука во второй половине 1950-первой половине 1980 

гг. XX съезд КПСС. Доклад А.М. Панкратовой. Журнал «Вопросы истории» - организатор 

изменений в исторической науке и его разгром. (А.М. Панкратова, Э.Н. Бурджалов). 

Развитие исторической периодики, образование новых журналов. Открытие архивов. 

Возникновение постоянно действующих симпозиумов, конференций (симпозиум по 

изучению аграрной истории стран Восточной Европы, историографические и 

источниковедческие конференции и др.). Создание новых научных центров в Сибири, на 

Дальнем Востоке, Урале, Северном Кавказе. Коллективные монографии - основная форма 

научного творчества. Издание многотомных монографий («История СССР с 

древнейших времен до наших дней», «История КПСС», «История Сибири»). 

10.4 Исследовательская проблематика: концепции истории Древней Руси (И.Я. 

Фроянов, В.Н. Горемыкина, А.А. Зимин, Б.А. Рыбаков, В.В. Мавродин), археологические 

раскопки Новгорода (А.В. Арциховский, В.Л. Янин); крестьянские войны (Р.В. 

Овчинников), история рабочего класса; история революций и гражданской войны (И.И. 

Минц «Исторический опыт трех российских революций», М.II. Ирошников, Л.М. Спирин, 

К.В. Гусев, В.В. Комин), новая экономическая политика (Ю.А. Поляков, И.Я. Трифонов), 

индустриализация (Локшин, Касьяненко), коллективизация (И.Е. Зеленин, Н.А. 

Ивницкий), внешняя политика (Сиполс), Великая Отечественная война (публикация 

воспоминаний: Г. Жуков, К. Рокоссовский, С.М. Штеменко); «История Великой 

Отечественной войны» в 6 т.; «История второй мировой войны» в 12 т.; «Краткая история 

Великой Отечественной войны», работы А.М. Самсонова); послевоенная история (М.И. 

Хлусов, И.М. Волков, А.П. Тюрина, И.Е. Зеленин). Публикация источников: история 

Октября (публикация местных материалов); серийные публикации (по истории 

индустриализации и коллективизации). Ограничение доступа к архивным материалам. 

Закрытие семинара по методологии истории (М.Я. Гефтер). Застойные явления в 

историографии. Международные контакты историков. 

 

Раздел 11. Советская историческая наука в 1980-1991 гг. Современная 

российская историческая наука 

11.1 Начало перестройки в обществе. Всеобщий интерес к истории. Публицистика 

и история. Начало перестройки в исторической науке. Теоретико-методологические 

основы науки: отказ от классового принципа и принципа коммунистической партийности, 

цивилизационный подход в изучении истории. Расширение доступа к архивным 

материалам. Ликвидация партархивов, создание центров документации новейшей 

истории. Публикация исторических источников: воспоминания (государственных 

деятелей дооктябрьского периода, представителей оппозиционных большевикам партий, 

бывших царских генералов, иностранных послов, писателей, эмигрировавших или 

репрессированных большевиков, современных государственных и общественных 

деятелей (М.С. Горбачев, А.И. Яковлев, А.А. Собчак, Э.А. Шеварднадзе), тематические 

публикации (по истории коллективизации, внешней политике), воспоминания о 

В.И.Ленине (А.Н. Потресова, Н.Н. Валентинова), материалы зарубежных архивов 

(документы Гуверовского архива). Деятельность исторической периодики. Новые 

концепции: истории Октябрьской революции, гражданское войны, новой экономической 

политики, коллективизации, роли В.И. Ленина. Новая проблематика: реформы, 

парламентаризм. Публикации «из стола»: работы А.А. Зимина. Переводы работ 

зарубежных исследователей. 

11.2 Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 

Отказ от идеологической конъюнктуры, возрождение атмосферы дискуссий. Складывание 

альтернативных точек зрения на историю России. Традиции и новации в отечественной 

историографии конца ХХ - начала ХХI вв. «Кризис» в исторической науке и поиск путей 
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выхода из него. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. 

Новые исследовательские проблемы в изучении дореволюционного периода 

отечественной истории: вопросы генезиса феодализма в Древней Руси, возникновения и 

развития российской государственности, взаимоотношений церкви и государства, 

формирования служилой бюрократии, соотношений реформ и контрреформ в истории 

России. Советский период в работах современных исследователей: изучение истории 1917 

г., гражданской войны, новой экономической политики, проблем индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства, складывания тоталитарной системы власти в СССР. 

Новые подходы в изучении истории Великой Отечественной войны и послевоенного 

периода. 

 

4.3 Организация изучения учебного модуля 

 

Календарный план, наименование разделов учебного модуля «История 

исторической науки» с указанием трудоемкости по видам учебной работы представлены в 

технологической карте учебного модуля (приложение Б). 

Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля «История 

исторической науки» с учетом использования в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий даются в Приложении А.  

 

5 Контроль и оценка качества освоения учебного модуля 

 

Контроль качества освоения студентами данного учебного модуля  осуществляется 

непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой 

системы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными 

подразделениями университета. 

Для оценки качества освоения модуля используются формы контроля: текущий – 

регулярно в течение всего семестра; семестровый – по окончании изучения учебного 

модуля.  

Текущий контроль осуществляется во время выполнения практических аудиторных 

и внеаудиторных заданий, проведения предусмотренных программой форм оценки 

знаний.    

Семестровый (промежуточный) контроль осуществляется посредством 

суммирования баллов за весь период обучения (включая экзамен) при условии, что 

текущий рейтинг по каждому из контрольных мероприятий по данному модулю не ниже 

уровня успеваемости. 

Оценка качества освоения модуля осуществляется с использованием фонда 

оценочных средств (ФОС), разработанного по всем формам контроля в соответствии с 

Положением НовГУ «Об организации учебного процесса по образовательным 

программам высшего образования» и Положением НовГУ  «О фонде оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и 

итоговой аттестации выпускников» 

Содержание видов контроля и их график отражены в технологической карте 

учебного модуля (Приложение Б). 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного модуля 

представлено Картой учебно-методического обеспечения (Приложение В). 

 

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля 
№  Требование к материально-техническому 

обеспечению 

согласно ФГОС ВО 

Наличие материально-технического оборудования 

1. Учебные аудитории для проведения аудитория для проведения лекционных и/или 
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учебных занятий практических занятий: учебная мебель (столы, стулья, 

доска) 

помещения для самостоятельной работы (наличие 

компьютера, выход в Интернет) 

2. Мультимедийное оборудование   проектор, компьютер, экран, интерактивная доска   

3.  Программное обеспечение  

Наименование программного продукта 
Обоснование для использования 

(лицензия, договор, счѐт, акт или иное) 

Дата 

выдачи 

Microsoft Imagine (Microsoft Azure Dev Tools for 

Teaching) Standard 

Договор №243/ю, 

 370aef61-476a-4b9f-bd7c-84bb13374212 

19.12.2018 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500-999. Node 1 

year Educational Renewal License * 

Договор №148/ЕП(У)20-ВБ, 

1C1C-200914-092322-497-674 

11.09.2020 

ABBYY FineReader PDF 15 Business. Версия для 

скачивания (годовая лицензия с академической 

скидкой)* 

Договор №191/Ю  16.11.2020 

Adobe План Creative Cloud — Все приложения 

для высших учебных заведений — общее 

устройство 

Договор №189/ЕП (У)20-ВБ,  

Договор №190/ЕП (У)20-ВБ, 

9A2A4D80A506D427A09A 

13.10.2020 

Substance Education Договор №216/ЕП(У)20-ВБ, 

Договор №217/ЕП(У)20-ВБ 

16.11.2020 

Zoom Договор №363/20/90/ЕП(у)20-ВБ 04.06.2020 

Антиплагиат. Вуз.* Договор №3341/12/ЕП(У)21-ВБ 29.01.2021 

Подписка Microsoft Office 365 свободно распространяемое для вузов - 

Adobe Acrobat свободно распространяемое - 

Teams свободно распространяемое - 

Skype свободно распространяемое - 

Zoom свободно распространяемое - 

Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 

Learning Enviroment) 

свободно распространяемое - 

 

 

8 Перечень приложений 

 

Приложение А «Методические рекомендации по организации изучения учебного модуля  

Приложение  Б «Технологическая карта». 

Приложение В «Карта учебно-методического обеспечения». 

Приложение Г «Лист внесения изменений». 
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Приложение А 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО 

МОДУЛЯ «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

1 Общие рекомендации для организации учебного процесса  

при освоении учебного модуля 

Рабочая программа учебного модуля «История отечественной исторической науки» 

предусматривает использование в учебном процессе определенного набора 

образовательных технологий при организации теоретического обучения и практических 

занятий с целью повышения эффективности процесса формирования предусмотренных в 

программе знаний, умений и навыков студентов.  

Образовательный процесс по модулю строится на основе комбинации различных 

образовательных технологий. Интегральную модель образовательного процесса 

формируют технологии методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное 

обучение, развивающее и проектное обучение, элементы технологии развития 

критического мышления.  

Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий 

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных 

тактических процедур: 

– лекционные; 

– практические; 

– активизации творческой деятельности (индивидуальный проект - реферат); 

– самоуправления (самостоятельная работа студентов). 

 Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу исторические 

тексты, включая научные работы историков, научно-популярные статьи по истории, 

исторические документы официального и личного происхождения. Результаты работы с 

текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической 

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 

помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с 

помощью письменных самостоятельных (контрольных) работы. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы или проекта по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая 

работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 30 страниц 

текста, посвященное какой-либо исторической проблеме. Творческая работа не должна 

носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей.  

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 

мультимедиа-средств при проведении лекционных и практических занятий. 

Организация освоения учебного модуля предполагает также планирование 

определенных форм проведения лекционных и практических занятий, которые бы 

обеспечили максимальную эффективность процесса освоения предусмотренных знаний, 

умений и навыков. Рекомендуемые формы занятий по изучению учебных элементов 

модуля см. ниже.    
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Таблица № 3. Логика организации освоения модуля 

 

Тема 
Формы организации учебного процесса 

Лекции Семинары 

Раздел 1. Теоретические и методологические 

проблемы истории исторической науки 

информационная 

лекция 

Проблемный 

семинар № 1  

Раздел 2. Возникновение исторических знаний 

и их развитие с X по конец XVII вв.  

проблемная лекция; 

 

Проблемный 

семинар № 2 

Раздел 3. Превращение исторических знаний в 

науку (конец XVII – середина XVIII вв.) 

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 3-4 

Раздел 4. Историческая наука во второй 

половине XVIII в. 

проблемная лекция; 

 

Проблемный 

семинар № 5 

Раздел 5. Историческая наука в первой трети 

XIX в. 

проблемная лекция; 

 

Проблемный 

семинар № 6 

Раздел 6. Историческая наука во второй трети 

XIX в. 

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 7-8 

Раздел 7. Основные направления и тенденции 

развития русской историографии в конце XIX 

- начале XX вв. 

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 9 

Раздел 8. Советская историческая наука в 

1917-первой половине 1920 гг. 

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 10-11 

Раздел 9. Советская историческая наука во 

второй половине 1920-1930 гг. Российская 

историческая наука в эмиграции (1920-1930 г.) 

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 12-13 

Раздел 10. Советская историческая наука в 

1940-1980 годы  

проблемная лекция; 

 

Проблемные 

семинары № 14-15 

Раздел 11. Советская историческая наука в 

1980-1991 гг. Современная российская 

историческая наука 

проблемная лекция; 

 

Проблемный 

семинар № 16; 

обсуждение 

рефератов 

 

 

2 Методические рекомендации по теоретической части учебного модуля 

 

2.1 Рекомендации по работе с лекционным материалом 

 

Тематическая программа лекционного блока включает наиболее сложные для 

самостоятельного освоения студентами проблемы первобытной истории. Лекционный 

материал в рамках учебного модуля  сформирован в виде использования следующих 

образовательных технологий: 

 информационная лекция (применяется при освоении тем, которые требуют 

создания ориентировочной базы для организации последующих 

интерактивных способов обучения и усвоения необходимого материала); 

 проблемная лекция (рекомендуется в преподавании такого учебного 

материала, который содержит проблемные ситуации и вопросы, не имеющие 

однозначного решения).  

Значительный объем фактологического материала,  излагаемого в ходе 

лекционного курса, предполагает важнейшей формой работы студента систематическое 

ведение конспекта.   

Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных вопросов курса. 

В лекциях преподавателя необходимо, прежде всего, обращать внимание на такие 

моменты, как история и современное состояние изучения конкретных проблем. Лектор, 
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как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия 

ученых, обосновывает наиболее убедительную, на сегодняшний день, точку зрения. 

Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия рекомендуемых 

им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Многие факты, цифры и 

даты, которые приводит преподаватель, имеются в учебнике и справочной литературе. 

Для того чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно 

заранее прочитать соответствующую главу учебника, знать минимум фактического мате-

риала, приготовить вопросы лектору. 

Прочитав свой конспект лекции, следует обратиться к материалу учебников и 

дополнительной литературы. При этом необходимо уяснить не только фактическое со-

держание того или иного исторического явления, но и проследить его связь с 

предшествующими, проанализировать его причины и сущность. Важно обращать 

внимание на имеющиеся в карты, схемы, иллюстрации. Для усвоения наиболее трудных 

разделов полезно составить план-конспект, содержащий наиболее важные положения, 

термины, даты, имена. Большую помощь при подготовке к экзамену могут оказать 

самостоятельно составленные по материалу учебника и дополнительной литературы 

карты, таблицы и схемы. 

 

2.2 Дополнительная литература, рекомендуемая для освоения теоретической 

части модуля 

 

1. Авторханов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России (1917 - 1918гг.) // 

Отечественные архивы. 1993. № 3. 

2. Акиньшин А.Н. Судьба краеведов (конец 20-х - начало 30-х гг.) // Вопросы истории. 

1992. № 6-7. 

3. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. 

4. Алексеева Г.Д. История. Идеология. Политика. (20-30-е гг.). // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

5. Алексеева Г.Д. Некоторые вопросы развития исторической науки в 60-80-е гг. // 

Историческая наука России в ХХ веке. М., 1997. 

6. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука. // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

7. Алпатов М.А. В.Н. Татищев и западноевропейская история // Проблемы истории 

общественной мысли и историографии. М., 1976. 

8. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVIII вв. М., 1973. 

9. Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа XVII–первая четверть 

XVIII века. М., 1976. 

10. Артизов А.Н. Николай Николаевич Ванаг (1899-1937) //Отечественная история. 1992. 

№ 6. 

11. Артизов А.Н. Проблемы отечественной историографии в трудах ученых старой школы 

в послеоктябрьский период // История СССР. 1988. № 6. 

12. Артизов А.Н. Судьба историков школы М.Н. Покровского (середина 1930-х годов) // 

Вопросы истории. 1994. № 7. 

13. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Советская историография. М., 

1996. 

14. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-

х гг.). Саранск, 1994. 

15. Барг М.А. Категории и методы историографической науки М., 1984. 

16. Барсенков А.Р. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945-1956 гг.). М., 

1988. 

17. Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. М., 1997. 
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18. Благова Т.И. Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Киреевский. 

М., 1995. 

19. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура. М., 1992. 

20. Брачев В.С. «Дело историков» 1929 - 1931 гг. СПб., 1997. 

21. Брачев В.С. «Дело» академика С.Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 9. 

22.Брачев В.С. Травля русских историков. М., 2006. 

23. Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер. История и политика. М., 1992. 

24. Власть и историческая наука // Отечественные архивы. 1992. № 3,4,5. 

25. Городецкий Е.Н. Журнал «Вопросы истории» в середине 50-х годов / Вводная статья к 

публикации доклада Э.Н. Бурджалова/ // Вопросы истории. 1989. № 9. 

26. Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической науки // 

История СССР. 1974 г. №4. 

27. Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 

2-3. 

28. Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса // 

Новая и новейшая история. 1993. - № 6. 

29. Дискуссия о периодизации истории советской исторической науки // История СССР. 

1960. №1, 3, 4; 1961. № 1-4; 1962. № 1, 2. 

30. Дмитренко В.А. Введение в историографию и источниковедение исторической науки. 

Томск, 1988. 

31. Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской исторической науки и работе журнала 

«Вопросы истории» (19-20 июня 1956 г. Ленинград) // Вопросы истории. 1989. № 9, 11. 

32. Дубенцов В.В. Дискуссии о социально-политических взглядах А.Н. Ткачева в 

советской историографии 1920-х - начала 1920-х гг. // История СССР. 1991. № 3. 

33. Дудзинская Е.А. Международные научные связи советских историков. М., 1978. 

34. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 

35. Елпатьевский А.В. О рассекречивании архивов // Отечественные архивы. 1992. № 4. 

36. Емельянов Ю.Н. С.П. Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998. 

37. Есаков В. Д. О закрытии журнала «Исторический архив» в 1962 г. // Отечественные 

архивы. 1992. № 4. 

38. Жиромская А.Б. Возрождение исторического краеведения // Вопросы истории. 1989. 

№ 9. 

39. Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в преддверии третьего 

тысячелетия. Тюмень, 1999. 

40. Зимин А.А. Формирование исторических взглядов В.О. Ключевского в 60-е гг. XIX в. 

// Исторические записки. М., 1961. Т. 69. 

41. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. 

42. Искандеров А.А. Историческая наука на пороге ХХI века // Вопросы истории. 1996. № 

4. 

43. Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории. Воронеж, 

1995. 

44. Историки и писатели о литературе и истории. Материалы конференции // Вопросы 

истории. 1988. № 6. 

45. Историки мира спорят. Россия. ХХ век. М., 1994. 

46. Историки России. Биографии. / Сост., отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 2001. 

47. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Библиографический словарь. Саратов, 2000. 

48. Историки России. Послевоенное поколение. М., 2000. 

49. Историография истории России до 1917 года: в 2 т. Т. 1 / А. Г. Кузьмин [и др.]; под 

ред. М. Ю. Лачаевой. - М.: Владос, 2003. - 382 с.  
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50. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

Социалистической революции: Учебник /Под ред. В.Е. Иллерицкого, И.А. Кудрявцева. 

М., 1971. 

51. Историография истории СССР. Эпоха социализма. М., 1982. 

52. Исторические исследования в России: Тенденции последних лет. М., 1996. 

53. История и сталинизм. М., 1991. 

54. Кавелин К.Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 

культуре. М., 1989. 

55. Каганович В.С. К биографии Е.В.Тарле (конец 20-х - начало 30-х гг.) // Отечественная 

история. 1993. № 4. 

56. Калистратова Т.Н. Институт истории ФОН МГУ - РАНИОН (1921-29). 

57. Карагодин А.И. Философия истории В.О. Ключевского. Саратов, 1976. 

58. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. 

59. Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с 

середины XIX в. до 1917 года. М., 1983. 

60. Киреева Р.А. Скептическая школа в русской историографической литературе 

дооктябрьского периода // Проблемы истории русского общественного движения и 

исторической мысли. М., 1981. 

61. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998. 
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3 Методические рекомендации по практической части учебного модуля 

 

Практические занятия по «Истории отечестенной исторической науки» проводятся 

в форме семинарских занятий и преследуют цель закрепления теоретических знаний, 

приобретѐнных в ходе лекционной работы, а также в процессе самостоятельной работы 

над курсом, проводимой систематически в течение всего семестра. Семинаров, также 

целью практических занятий является углубление знаний по важнейшим вопросам 

истории исторической науки и выработка практических навыков историографического 

анализа. Занятия строятся на основе самостоятельного изучения студентами 

историографических источников – трудов крупнейших историков России, а также 

специальной литературы. Темы занятий охватывают основные этапы и направления 

российской исторической науки (в лице ее крупнейших представителей).  

Подготовка к семинарским занятиям требует значительной самостоятельной 

работы всех студентов: все готовятся к сообщениям по определѐнным темам и к участию 

в дискуссии. Темы практических занятий соответствуют разделам лекционного курса, 

представленным в рабочей программе (см. выше). 

По каждой заявленной теме студенты самостоятельно подбирают необходимую для 

сообщений во время устного опроса литературу и источники, тем самым, закрепляя 

навыки, приобретѐнные в ходе занятий по исторической библиографии, самостоятельно 

разрабатывают план сообщения. В ходе консультаций с преподавателем осуществляются 

необходимые уточнения и дополнения литературы и содержания сообщений. Сообщения 

студентов осуществляются по нескольким направлениям: биоисториография (сообщения о 

жизни и научном творчестве отечественных историков 1917– начала 2000-х гг.); 

проблемная историография (историографические обзоры).  

Время, отведѐнное студентам на самостоятельную работу, должно расходоваться 

на подготовку к семинарским занятиям – чтение основной и дополнительной литературы, 

исследование историографических источников и выполнение тематического плана 

занятия. Результаты работы проверяются преподавателем в ходе семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов также предполагает изучение дополнительной 

литературы по темам, которые недостаточно полно освещаются на лекциях и 

практических занятиях.  

Каждый студент должен прочитать и составить источниковедческий анализ одной 

работы по выбору (за семестр) из дополнительной литературы к лекционному курсу, а 

также написать и защитить (в форме презентации) реферат на выбранную тему. 

 

3. 1 Рекомендуемые формы практических занятий 

 

Практические занятия по УМ «История отечественной исторической науки 

рекомендуется проводить в виде проблемного семинара. 

Данный тип семинарских занятий ставит  целью увеличить способы активного 

постижения учебного материала, что позволяет в итоге повысить мотивацию обучения 

студентов.  

Рекомендации по подготовке: 

Прочитайте и проанализируйте необходимые историографические источники, 

вернитесь к источнику при необходимости, восстановите причинно-следственные связи 

событий и явлений. Повторите все основные факты и понятия по изучаемому периоду. 

Уделите внимание авторам источников. Используйте полученные заранее вопросы 

обсуждения проблемы в качестве плана подготовки к семинарам. 

Рекомендуется при освоении следующих тем учебного модуля: 



25 

Раздел 1. Теоретические и методологические проблемы истории исторической науки 

Семинар №1 «Предмет, задачи, факторы развития, периодизация истории 

исторической науки» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет истории исторической науки и историографии. 

2. Основные факторы развития исторической науки. 

3. Задачи историографии. 

4. Принципы историографического познания. 

5. История историографии. 

6. Периодизация развития отечественной историографии, схемы развития исторической 

науки. 

7. Место историографии в системе исторических дисциплин. 

 

Источники и литература 

1. Барг М.А. Категории и методы историографической науки М., 1984. 

2. Бестужев-Рюмин К.Н. Биографии и характеристики. М., 1997. 

3. Городецкий Е.Н. Историография как специальная отрасль исторической науки // 

История СССР. 1974 г. №4. 

4. Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. 

5. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

Социалистической революции: Учебник /Под ред. В.Е. Иллерицкого, И.А. Кудрявцева. 

М., 1971. 

6. Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с 

середины XIX в. до 1917 года. М., 1983. 

7. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 

8. Колесник И.И. Развитие историографической мысли в России в XVIII- первой половине 

XIX в. Днепропетровск, 1990. 

9. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и 

научным сочинениям. Минск, 1997. 

10. Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. 

11. Нечкина Н.В. История истории // История и историки. М., 1965. 

12. Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955 Т.1. 

13. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941 

14. Самарина Н.Г. Условия развития русской исторической науки в XVIII – начале XX вв. 

М., 1994. 

15. Сахаров А.М. Некоторые вопросы методологии историографических исследований // 

Вопросы методологии и истории исторических исследований. М., 1977. 

16.Сахаров А.М. О некоторых вопросах историографических исследований // 

Методология истории и историография. М., 1981. 

 

 

Раздел 2. Возникновение исторических знаний и их развитие с X по конец XVII вв.  

Семинар №2 «Долетописные источники, летописи и исторические источники XVI-

XVII вв.» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эпос. Легенды, предания, дружинные сказания, былины.  

2. «Повесть временных лет». Мировоззрение летописцев.  

3. Владимирское, новгородское, киевское летописание, их особенности.  

4. Московское и тверское летописание.  

5. «История о великом князе московском» А.М. Курбского.  
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6. Версии о происхождении царской власти в исторических сочинениях. «Сказания о 

князьях Владимирских».  

7. Исторические сочинения XVII века. Распространение хронографов.  

8. Создание первых учебных пособий по истории: «История» Ф. Грибоедова и 

«Синопсис».  

 

Источники и литература 

1. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

Социалистической революции: Учебник /Под ред. В.Е. Иллерицкого, И.А. Кудрявцева. 

М., 1971. 

2. Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с 

середины XIX в. до 1917 года. М., 1983. 

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 

4. Колесник И.И. Развитие историографической мысли в России в XVIII- первой половине 

XIX в. Днепропетровск, 1990. 

5. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и 

научным сочинениям. Минск, 1997. 

6. Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. 

7. Нечкина Н.В. История истории // История и историки. М., 1965. 

 

Раздел 3. Превращение исторических знаний в науку (конец XVII –середина XVIII вв.) 

Семинар № 3 «Историческая концепция В.Н. Татищева» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политические взгляды и просветительство В.Н. Татищева: дискуссии 

отечественных историков. 

2. «История Российская с самых древнейших времен»: редакции, структура, публикации. 

3. Понимание Татищевым роли исторической науки, смысла и назначения труда историка. 

4. Теоретико-методологические основы исторических взглядов. Рационализм и деизм 

Татищева. Источниковая база труда Татищева. Проблема достоверности татищевских 

«известий». Приемы источниковедческого анализа и критики источников. 

5. Общая концепция русской истории и еѐ периодизация. 

6. Значение «Истории» Татищева для развития исторической науки. 

 

Источники и литература 

1. Алпатов М.А. В.Н. Татищев и западноевропейская история // Проблемы истории 

общественной мысли и историографии. М., 1976. 

2. Кузьмин А.Г. Татищев. М., 1987. 

3. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. 

4. Татищев В.Н. Записки. Письма. 1717-1750 гг. М, 1990. 

5. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. 

6. Татищев В.Н. История Российская. М.; Л, 1962-1965. 

7. Сахаров А.М. Историография истории СССР. Досоветский период. М.,1978. 

8. Шапиро А.Л. Русская историография XVIII века. Курс лекций. Л., 1982. 

9. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. М, 1993. 

 

Семинар №4 «Спор Г.Ф. Миллера и М.В. Ломоносова о происхождении русского 

государства» 

Практическое занятие № 4 «Историческая 

Вопросы для обсуждения: 

1. Г.Ф. Миллер о происхождении народа и имени российского. 

2. Общественно-политические и исторические взгляды Ломоносова. 
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3. Антинорманизм Ломоносова. 

4. Сущность дискуссии. 

 

Источники и литература 

1. Миллер Г.Ф. Происхождение народа и имени российского // Миллер Г.Ф. Избранные 

труды. М., 2007. 

2. Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и 

народа Российского» // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. Труды по 

русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. 1747-1765 гг. М.; 

Л., 1952. 

3. Клейн Л.С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009. 

 

Раздел 4. Историческая наука во второй половине XVIII в. 

Семинар №5 «Историческая наука во второй половине XVIII века» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Издания Н.И. Новикова и их вклад в развитие отечественного источниковедения.  

2. Исторические воззрения И.Н. Болтина. Критика им работ Н.Г. Леклерка и М.М. 

Щербатова.  

3. Критический анализ русских летописей А.Л. Шлецером.  

4. Петр I в трудах И.И. Голикова.  

5. Труды В.В. Крестинина, «Опыт Казанской истории древних и средних времен» П.И. 

Рычкова.  

6. История в работах М.Д. Чулкова. Новые принципы объяснения прошлого в трудах С.Е. 

Десницкого.  

7. Общественно-политические и философские воззрения А.Н. Радищева.  

 

Источники и литература 

1. Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской 

Социалистической революции: Учебник /Под ред. В.Е. Иллерицкого, И.А. Кудрявцева. 

М., 1971. 

2. Киреева Р.А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с 

середины XIX в. до 1917 года. М., 1983. 

3. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 

4. Колесник И.И. Развитие историографической мысли в России в XVIII- первой половине 

XIX в. Днепропетровск, 1990. 

5. Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и 

научным сочинениям. Минск, 1997. 

6. Милюков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. 

7. Нечкина Н.В. История истории // История и историки. М., 1965. 

 

Раздел 5. Историческая наука в первой трети XIX в.  

Семинар №6 «Концепция Н.М. Карамзина». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историографическая ситуация в первой трети XIX в. 

2. Основные вехи жизни и творчества Н.М. Карамзина. 

3. Общественно-политические взгляды Карамзина и их эволюция. «Записка о древней и 

новой России» (1811). 

4. «История государства Российского»: история создания, общественно-политические и 

научные задачи, структура и публикации. 
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5. Теоретико-методологические основы исторических взглядов Карамзина. Источниковая 

база исследования, приемы работы Карамзина с источниками. Общая концепция русской 

истории Карамзина. 

6. Периодизация истории России и еѐ принципы. 

 

Источники и литература 

1. Карамзин Н.М. История государства Российского (любое издание). 

2. Козлов В.П. «История государства Российского» Н.М. Карамзина в 

оценке современников. М., 1989. 

3. Козлов В.П. Колумбы российских древностей. М., 1985. 

4. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. 

5. Соколов А.Н. Бессмертный историограф. Николай Михайлович Карамзин // Историки 

России XVIII– нач. XX века М., 1996. 

6. Шмидт С.О. Н.М. Карамзин и его «История государства Российского // Н.М. Карамзин 

об истории государства Российского. М., 1990. 

7. Эйдельман Н. Последний летописец. М., 1983. 

 

Раздел 6 «Историческая наука во второй трети XIX века». 

Семинар №7 «Историческая концепция С.М. Соловьева» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные вехи жизни и творчества С.М. Соловьева. 

2. Общественно-политическая позиция. 

3. «История России с древнейших времен». Теоретико-методологические основы. 

4. Факторы, определяющие исторический путь России. 

5. Периодизация русской истории и решение ключевых проблем отечественной истории. 

 

Источники и литература 

1. Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. 

2. Соловьев С.М. Соч. М., 2000. Кн. XXIII (Современники о С.М. Соловьеве). 

3. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Предисловие // Соловьев С.М. 

Соч. М., 1988. Кн. I 

4. Соловьев С.М. Россия перед эпохою преобразования // Соч. М., 1991. Кн. VII. 

5. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соч. М., 1995. Кн. XVIII. 

6. Цимбаев Н.И. Сергей Соловьев. М., 1990. 

7. Цамутали А.Н. Борьба течений в русской историографии. Л., 1977. 

8. Шаханов АН. Архив С.М. Соловьева // Записки Отдела рукописей 

Государственной библиотеки имени В.И. Ленина. М., 1986. Вып. 45. 

9. Шаханов А.Н. Становление ученого // С.М. Соловьев. Первые научные 

труды. Письма. М., 1996. 

 

Семинар №8 «Исторические взгляды славянофилов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политическая позиция славянофилов. 

2. Славянофильство и западничество. Противопоставление России и Запада. 

3. К.С. Аксаков. И.Д. Беляев. А.С. Хомяков. Ю.Ф. Самарин. И.В. Киреевский. 

4. Роль славянофильства в оформлении либеральной концепции в русской историографии. 

 

Источники и литература 

1. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., 1995. 
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2. Благова Т.И. Родоначальники славянофильства: Алексей Хомяков и Иван Киреевский. 

М., 1995. 

3. Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1998. 

4. Назарова Т.А. Общественно-политические взгляды Ю.Ф. Самарина. М., 1998. 

5. Самарин Ю. Ф. Избр. произв. М., 1996. 

6. Хомяков А.С. Соч. М., 1994. Т. 1-2. 

7. Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. 

 

Раздел 7. Основные направления и тенденции развития русской историографии в 

конце XIX - начале XX вв. 

Семинар №9 «Исторические взгляды В.О. Ключевского» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы жизни и творчества В.О. Ключевского. 

2. Методологические основы исторических исследований. 

3. Воздействие природно-географических факторов на историческое развитие. 

4. Периодизация русской истории. «Курс русской истории». 

 

Источники и литература 

1. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1989. 

2. Ключевский В.О. Соч. В 9 т. М., 1987–1990. 

3. Ключевский В.О. Неопубликованные произведения. М., 1983. 

4. Зимин А.А. Формирование исторических взглядов В.О. Ключевского в 60-е гг. XIX в. // 

Исторические записки. М., 1961. Т. 69. 

5. Карагодин А.И. Философия истории В.О. Ключевского. Саратов, 1976. 

6. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. 

7. Киреева Р.А. Василий Осипович Ключевский // Историки России. XVIII–XX века. М., 

1996. 

8. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. 

9. Черепнин Л.В. В.О. Ключевский // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 

1960. Т. 2. 

 

Раздел 8. Советская историческая наука в 1917-первой половине 1920 гг. 

Семинар №10 «Советская историческая наука в начале ХХ века» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние В.И. Ленина на советскую историческую науку: методологическое проблемно-

концептуальное; критика оппозиционной историографии; организационное; 

политическое.  

2. Положение «старой» исторической науки. «Воззвание ученых Петрограда», 

«Академический союз».  

3. «Российский союз ученых учреждений и высших учебных заведений». В.Г. Богораз-

Тан, М.К. Любавский, П.В. Струве, Н.А. Бердяев, П.Н. Милюков, Н.И. Кареев, А.С. 

Лаппо-Данилевский. 

4. Сборник статей «Из глубины», «Русский исторический журнал», журналы «Дела и 

дни», «Анналы». 

 

Источники и литература 

1. Алексеева Г.Д. История. Идеология. Политика. (20-30-е гг.). // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

2. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука. // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 
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3. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Советская историография. М., 

1996. 

4. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994. 

5. Дубенцов В.В. Дискуссии о социально-политических взглядах А.Н. Ткачева в советской 

историографии 1920-х - начала 1920-х гг. // История СССР. 1991. № 3. 

 

Семинар №11 «Советская историческая наука в начале ХХ века. Продолжение» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социалистическая академия общественных наук, институт К. Маркса и Ф. Энгельса, 

Истпарт, Истпроф, Истмол, институт им. В.И. Ленина, институт красной профессуры, 

институт истории РАНИИОН, общество старых большевиков, общество бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев.  

2. Публикации произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, Г. В. Плеханова, М.Н. 

Покровского.  

3. История освободительного движения (А.В. Луначарский, М.С. Ольминский), 

Октябрьской революции и гражданской войны (С.А. Пионтковский), начала 

социалистического строительства (В.П. Милютин, Я.А. Яковлев).  

 

Источники и литература 

1. Алексеева Г.Д. История. Идеология. Политика. (20-30-е гг.). // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

2. Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука. // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

3. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Советская историография. М., 

1996. 

4. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994. 

5. Дубенцов В.В. Дискуссии о социально-политических взглядах А.Н. Ткачева в советской 

историографии 1920-х - начала 1920-х гг. // История СССР. 1991. № 3. 

 

Раздел 9. Советская историческая наука во второй половине 1920-1930 гг. Российская 

историческая наука в эмиграции (1920-1930 г.) 

Семинар №12 «Советская историческая наука в 1920-1930 гг.» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История гражданской войны (Н.Е. Какурин, С.С. Каменев, Н.И. Тухачевский, А.И. 

Егоров, В.А. Антонов-Овсеенко, Д. Кин, М. Кубанин, И. Минц). 

 2. История экономики, (В.В. Куйбышев, Г.М. Кржижановский, В.П. Милютин), история 

фабрик и заводов, история РКП/б/ (Е.М. Ярославский, А.С. Бубнов).  

3. М.Н. Покровский и его роль в истории советской исторической науки. Международные 

контакты историков. 

 

Источники и литература 

1. Алексеева Г.Д. История. Идеология. Политика. (20-30-е гг.). // Историческая наука 

России в ХХ веке. М., 1997. 

2. Артизов А.Н. Николай Николаевич Ванаг (1899-1937) //Отечественная история. 1992. № 

6. 

3. Артизов А.Н. Проблемы отечественной историографии в трудах ученых старой школы 

в послеоктябрьский период // История СССР. 1988. № 6. 
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4. Артизов А.Н. Судьба историков школы М.Н. Покровского (середина 1930-х годов) // 

Вопросы истории. 1994. № 7. 

5. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994. 

6. Брачев В.С. «Дело историков» 1929 - 1931 гг. СПб., 1997. 

7. Брачев В.С. «Дело» академика С.Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 9. 

8. Брачев В.С. Травля русских историков. М., 2006. 

9. Ленин В.И. М.Н Покровскому // Полн. собр. соч. Т.52. 

 

Семинар №13 «Российская историческая наука в эмиграции (1920-1930 г.)» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Труды Г.В. Вернадского, Е.В. Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера.  

2. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции.  

3. Работы С.П. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России, революции 1917 

г., гражданской войне, советской истории.  

4. Исторические взгляды Н.А. Бердяева. 

 

Источники и литература 

1. Вандалковская М.Г. П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер. История и политика. М., 1992. 

2. Емельянов Ю.Н. С.П. Мельгунов: в России и эмиграции. М., 1998. 

3. Павлова Т.Ф. Русский заграничный исторический архив в Праге // Вопросы истории. 

1990. № 11. 

4. Пашуто В.П. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1991. 

 

Раздел 10. Советская историческая наука в 1940-1980 годы  

Семинар №14 «Советская историческая наука во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая периодика в годы войны. Публикация исторических источников. Работа 

историков в эвакуации: изучение краеведческих материалов. 

2. Периодизация капиталистической и феодальной формаций (вопрос о критериях 

периодизации: К.В. Базилевич, Н.М. Дружинин, Л.В. Черепнин, В.Т. Пашуто). 

3. Периодизация истории советского общества. Исследовательская проблематика: отмена 

крепостного права в России (П.А. Зайончковский), декабристы (М.В. Нечкина), новая 

экономическая политика (Э.Б. Генкина).  

4. Изучение отечественной историографии (Очерки истории исторической науки в СССР). 

Смерть И.В. Сталина.  

 

Источники и литература 

1. Алексеева Г.Д. Некоторые вопросы развития исторической науки в 60-80-е гг. // 

Историческая наука России в ХХ веке. М., 1997. 

2. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Советская историография. М., 

1996. 

3. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994. 

4. Барсенков А.Р. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945-1956 гг.). М., 

1988. 

5. Городецкий Е.Н. Журнал «Вопросы истории» в середине 50-х годов / Вводная статья к 

публикации доклада Э.Н. Бурджалова/ // Вопросы истории. 1989. № 9. 
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6. Есаков В. Д. О закрытии журнала «Исторический архив» в 1962 г. // Отечественные 

архивы. 1992. № 4. 

7. Историки России. Послевоенное поколение. М., 2000. 

8. Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955 Т.1. 

9. Очерки истории исторической науки в СССР. Т . IV. 1966. 

10. Пшеничный А.П. Архивы на оккупированной территории в годы Великой 

Отечественной войны // Отечественные архивы. 1992. № 4. 

исторических исследований. М., 1977. 

 

Семинар №15 «Советская историческая наука 50-80-ые гг. ХХ в.» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Журнал «Вопросы истории» - организатор изменений в исторической науке и его 

разгром. (А.М. Панкратова, Э.Н. Бурджалов).  

2. Концепции истории Древней Руси (И.Я. Фроянов, В.Н. Горемыкина, А.А. Зимин, Б.А. 

Рыбаков, В.В. Мавродин). 

3. Археологические раскопки Новгорода (А.В. Арциховский, В.Л. Янин). 

4. Крестьянские войны (Р.В. Овчинников), история рабочего класса; история революций и 

гражданской войны (И.И. Минц «Исторический опыт трех российских революций», М.II. 

Ирошников, Л.М. Спирин, К.В. Гусев, В.В. Комин). 

5. Новая экономическая политика (Ю.А. Поляков, И.Я. Трифонов), индустриализация 

(Локшин, Касьяненко), коллективизация (И.Е. Зеленин, Н.А. Ивницкий).  

6. Великая Отечественная война (публикация воспоминаний: Г. Жуков, К. Рокоссовский, 

С.М. Штеменко); «История Великой Отечественной войны» в 6 т.; «История второй 

мировой войны» в 12 т.; «Краткая история Великой Отечественной войны», работы А.М. 

Самсонова); послевоенная история (М.И. Хлусов, И.М. Волков, А.П. Тюрина, И.Е. 

Зеленин).  

 

Источники и литература 

1. Барсенков А.Р. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945-1956 гг.). М., 

1988. 

2. Городецкий Е.Н. Журнал «Вопросы истории» в середине 50-х годов / Вводная статья к 

публикации доклада Э.Н. Бурджалова/ // Вопросы истории. 1989. № 9. 

3. Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской исторической науки и работе журнала 

«Вопросы истории» (19-20 июня 1956 г. Ленинград) // Вопросы истории. 1989. № 9, 11. 

4. Есаков В. Д. О закрытии журнала «Исторический архив» в 1962 г. // Отечественные 

архивы. 1992. № 4. 

5. Поликарпов В.В. «Новое направление» 50-70-х гг. : последняя дискуссия советских 

историков // Советская историография. М., 1996. 

 

Раздел 11. Советская историческая наука в 1980-1991 гг. Современная российская 

историческая наука 

Семинар №16 «Советская историческая наука в конце ХХ – начале ХХI в.» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Публикация исторических источников: воспоминания (государственных деятелей 

дооктябрьского периода, представителей оппозиционных большевикам партий, бывших 

царских генералов, иностранных послов, писателей, эмигрировавших или 

репрессированных большевиков, современных государственных и общественных 

деятелей (М.С. Горбачев, А.И. Яковлев, А.А. Собчак, Э.А. Шеварднадзе),  

2. Материалы зарубежных архивов (документы Гуверовского архива).  
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3. Публикации «из стола»: работы А.А. Зимина. Переводы работ зарубежных 

исследователей. 

4. Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ - начала ХХI вв. 

Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода.  

 

Источники и литература 

1. Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии. // Советская историография. М., 

1996. 

2. Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории (1917-начало 90-х 

гг.). Саранск, 1994. 

3. Барг М.А. Категории и методы историографической науки М., 1984. 

4. Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 

2-3. 

5. Заболотный Е.Б., Камынин В.Д. Историческая наука России в преддверии третьего 

тысячелетия. Тюмень, 1999. 

6. Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса // Новая 

и новейшая история. 1993. - № 6. 

7. Искандеров А.А. Историческая наука на пороге ХХI века // Вопросы истории. 1996. № 4 

 

4 Методические рекомендации по контролю и оценке качества знаний при освоении 

учебного модуля  

 

4.1 Общие рекомендации к организации и проведению  

контроля и оценке знаний 

 

В результате освоения модуля полученные студентом знания, умения и навыки 

подлежат оценке в  соответствии с оценочной шкалой, приведенной в Приложении Б 

рабочей программы учебного модуля. В организации контроля и оценки знаний студентов 

рекомендуется использовать такие средства, которые бы позволили эффективно измерить 

уровень сформированности всех необходимых компетенций. В связи с этим, основными 

средствами контроля и оценки знаний и умений студентов, осваивающих данный учебный 

модуль могут быть следующие: 

 семинар; 

 реферат; 

 источниковедческий анализ;  

 экзамен. 

 

4.2 Рекомендации по контролю в ходе проведения семинара 

 

Подготовка студента к семинарским занятиям является одним из видов текущего 

контроля и оценки его знаний, умений и навыков в процессе освоения учебного модуля. 

В рамках данной формы контроля оценивается полнота степень активности 

студента на семинарском занятии, количество правильных ответов на вопросы, охвата 

темы, умение выделять главное, систематизировать и анализировать информацию, 

формулировать выводы, знание существующих в историографии точек зрения на 

поставленную проблему, аргументированность точки зрения, сформированность 

практических умений и навыков, активность в их освоении, умение организовать свою 

работу. 
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4.3 Рекомендации по написанию реферата 

 

В рамках рассматриваемого модуля реферат используется как средство 

формирования и контроля умения и навыков работы с научной литературой. 

Реферат  - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной  темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Работа над темой предполагает научную организацию труда студента. Она состоит 

из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. 

На подготовительном этапе студент:  

- определяет цель, задачи и структуру исследования; 

- осуществляет поиск теоретической и эмпирической информации (работа с 

каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, выписки, тезисы, 

конспектирование, ксерокопирование важного и интересного материала, разработка 

программы и инструментария исследования) и определяет ее объем; 

- тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его и подготавливает 

краткую историографию проблемы исследования; 

- составляет план реферата. 

На рабочем этапе студент: 

- пишет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по рассматриваемым 

вопросам; 

-  работает над выводами по параграфам и главам; 

- оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, список 

литературы). 

На заключительном этапе студент: 

- исправляет работу в соответствии с замечаниями преподавателя; 

- пишет окончательный вариант работы с учетом требований научного 

оформления; 

- представляет работу преподавателю; 

-готовит презентацию доклада в формате Power Point 

Научно-исследовательская работа студента обязательно предполагает следующую 

структуру: титульный лист; оглавление; введение; основную часть, подразделяемую на 

главы, параграфы, подпараграфы; заключение; список сокращений, условных 

обозначений, символов, терминов; список использованной литературы в алфавитном 

порядке; приложения (если необходимо). 

Введение, где содержится обоснование актуальности темы, цели и задач 

исследования. 3десь же формулируется проблема, рассматриваемая в реферате, и 

оговаривается, какие вопросы, имеющие непосредственное отношение к проблеме, не 

будут затронуты. Из Введения должно быть понятно, что собирается изучать автор, что в 

этой области уже сделано до него и что он намерен уточнить или выяснить. Во Введении 

возможен и краткий обзор литературы по теме, хотя, в зависимости от характера самой 

работы, обзор может быть включен в основную часть исследования, где рассматриваются 

теоретические аспекты проблемы. Введение не должно превышать 3 страницы. Во 

Введении должны быть четко указаны: 

- актуальность темы исследования. Обоснование самой темы, объяснение, почему 

нужно данное исследование. 

- цель исследования. Цель работы отражает еѐ сущность, это то, над чем автор будет 

работать; 

- задачи (уточняют конкретные шаги по достижению цели); 
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Основная часть может содержать теоретическое обоснование и описание 

экспериментальной, практической работы; анализ литературы; историю вопроса; 

гипотезы; ход рассуждений и доказательства основных положений; анализ существующей 

практики. Содержанием основной части реферата является теоретическое осмысление 

проблемы и изложение фактов, полученных в ходе исследования. Сначала излагают 

основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем - конкретизируемый 

текстовой или эмпирический материал, который аргументированно подтверждает 

изложенную теорию. Основная часть может состоять из нескольких глав, как правило, из 

двух, разделенных на параграфы. 

3аключение – это краткая формулировка полученных результатов. Здесь автор 

суммирует выводы своего исследования и дает рекомендации по их практическому 

применению, а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в 

этой области знания. Заключение должно зеркально отражать Введение: вот такие задачи 

стояли – вот так они были решены. Введение и Заключение никогда не делятся на части. 

Объем Заключения примерно равен объему Введения. В Заключении нельзя приводить 

примеры. 

Список использованной литературы – это перечень книг, журналов, статей, с 

указанием основных выходных данных   Он должен всесторонне охватывать исследуемую 

тему. В реферате этот список должен содержать не менее 10 наименований. В нѐм 

указываются только те источники, на которые есть ссылки в тексте.  Список составляется 

по алфавиту и нумеруется по порядку. 

Приложения часто являются необязательным компонентом реферата. К ним 

относятся таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, диаграммы, данные 

социологических опросов, иллюстрации и т.п. Приложения оформляются после Списка 

литературы и располагаются в порядке ссылок в тексте. 

Любой теоретический выбор обязательно иллюстрируется и подтверждается 

фактическим материалом. Поэтому уже на предварительном этапе формулирования 

основной гипотезы исследования необходимо оперировать языковыми фактами. Они 

должны появляться уже с первых страниц работы. Языковые факты - это факты языка, 

зафиксированные в словарях и лингвистических описаниях, письменных текстах 

различных типов, устной речи.  

Особое требование предъявляется к языку реферата. Работа должна быть написана 

хорошим научным языком, т.е. с соблюдением общих норм литературного языка, правил 

грамматики и с учетом особенностей научного стиля. 

Иначе говоря, язык реферата предполагает: 

- язык научной прозы; 

- точность и однозначность используемой терминологии; 

- логичность и последовательность в изложении материла; 

- безличную манеру изложения;  

- приветствуется использование в примерах выделения (курсив, полужирный 

шрифт). 

При написании текста не допускаются: 

- обороты разговорной речи, окказиональное словообразование, 

профессионализмы; 

- различные научные термины, близкие по смыслу, при характеристике одного и 

того же понятия; 

- сокращения обозначений единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр;  

- математические знаки без цифр.  

Текст реферативной работы должен был оформлен правильно и должен 

соответствовать требованиям стандарта НовГУ СТО 1.701-2010 «Текстовые документы». 

Объем реферата – до 30 страниц. 
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 Процедура защиты реферата и критерии его оценки 

 

Защита рефератов - это ответственный акт подведения итога работы, проведенной 

студентом за предыдущее время обучения. Защита реферата проводится публично.  

На защите студенту представляется время для доклада до 5-10 минут, превышение 

указанного времени не допускается. В докладе студенту следует изложить важнейшие 

этапы и результаты работы, четко сформулировать цели и конечные выводы. Студенту 

рекомендуется заранее тщательно подготовиться к докладу, составить его план или, по 

желанию студента, - полный текст доклада. Однако чтение доклада по написанному 

тексту нежелательно. Во время доклада следует говорить достаточно громко и внятно.  

Все желающие, присутствующие на защите, задают вопросы, на которые студент 

должен дать сжатые, но полные и исчерпывающие ответы. Вопросы студенту могут 

задавать как по деталям реферата, так и по общим теоретическим положениям, связанным 

стемой выполненной им работы. Глубина ответов, умение быстро, грамотно и 

убедительно отвечать на поставленные вопросы характеризуют степень подготовленности 

студента и учитываются при оценке реферата. 

- ответы студента на возникшие у членов комиссии вопросы по теме работы; 

Лучшие работы рекомендуются для публикации. 

В оценке реферата необходимо учитывать следующие компоненты:  

 оценка содержания реферата, включая процесс написания реферата (умение 

самоорганизации, самостоятельность, творческий подход, умение работать с 

информацией); 

 оценка оформления реферата (соответствие требованиям к оформлению научных 

работ, наличие основных компонентов реферата: цели и задачи, актуальность 

исследования, предмет, объект исследования, введение, выводы после каждой главы, 

заключение, список литературы (не менее 15 источников)). 

 оценка выступления на защите (соответствие выступления заявленной теме, 

логичность, минимальная достаточность; уровень владения исследуемой темой; 

аргументированность и полнота ответов на вопросы; культура выступления). 

 

Темы рефератов: 

 

1. Предмет и понятие истории исторической науки: взгляды отечественных 

историков XIX–XX вв. 

2. Норманнская теория: происхождение и сущность. 

3. Историческая концепция Н.М. Карамзина. 

4. Эпоха Петра I в исследованиях историков государственной школы XIX в. 

5. Природно-географический фактор в работах С.М. Соловьева и В.О. 

Ключевского. 

6. Народ и государство в интерпретации славянофилов. 

7. Евразийское направление в эмигрантской историографии в 1920-30 е гг. 

8. Концепции о сущности октябрьской революции в постсоветской отечественной 

историографии. 

9. Историки «старой» школы в первой половине 1920-х гг.: направления и 

проблематика исследований. 

10. Концепция русской истории в школьных учебниках 30-80-х гг. XX в. 

11. Проблематика и изучение отечественной истории (вторая половина 1940-х - 

середина 1950-х гг.), публикация источников. 

12. Хрущевская «оттепель» и историческая наука. 

13. Проблематика и изучение дооктябрьской истории России (вторая половина 

1950-х - середина 1980-х гг.). 
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14. Проблематика и изучение послеоктябрьской истории России (вторая половина 

1950-х - середина 1980-х гг). 

15. Публикация исторических источников (вторая половина 1950-х - середина 

1980-х гг). 

16. Международные связи советских историков. 

17. Историографическая ситуация второй половины 1980-х - 1991 г. 

18. Основные тенденции развития современной отечественной историографии 

 

 

 

4.3 Рекомендации по проведению источниковедческого анализа 

 

Каждый студент в течение семестра должен прочитать и составить 

источниковедческий анализ одной работы по выбору  из дополнительной литературы к 

лекционному курсу.  

Примерный план источниковедческого анализа выбранного источника: 
1. Исторические условия возникновения источника.  

2. Проблема авторства источника 

3. Обстоятельства создания источника 

4. История текста источника 

5. История публикаций источника 

6. Интерпретация источника 

7. Анализ содержаний 

Исторические условия возникновения источника. 

 Источник как материальный продукт целенаправленной человеческой 

деятельности, как исторический феномен вызван к жизни определенными условиями, 

задачами, целями. Поэтому важно понять, что представляла собой та историческая 

социальная реальность, в которой он возник. Любой источник, идет ли речь, например, о 

письменных, вещественных, устных источниках информации, не может быть 

интерпретирован вне той общекультурной ситуации, с которой он связан возникновением 

и функционированием. Совершенно различно значение устной или письменной 

информации в традиционно-архаических или современных обществах. Следовательно, 

соотношение разных видов источников, их место в информационном поле эпохи 

составляет особую исследовательскую проблему. Парадигма современного 

источниковедения должна включать в себя системный анализ общих ситуаций, связанных 

с коммуникациями, в которых личное общение и письменный текст представляют 

различные варианты. Лишь в системном отношении к ситуациям в целом (культурной, 

коммуникативной, скоростей передачи информации и др.) возможно более точное 

изучение источника, раскрытие его истинных функций и, следовательно, его 

интерпретация. Эти ситуации неоднозначны в обществах различного типа — в 

дописьменных, письменных, обладающих печатным станком или компьютером. 

Еще один аспект данной проблемы — распространение официальной, 

подверженной разного рода цензурным запретам информации и информации 

бесцензурной. Способы их функционирования в обществе совершенно различны. 

Исторические условия рассматриваются источниковедами в самых различных аспектах, 

особенно перспективно изучение эволюции определенных видов источников. Без 

изучения исторических условий нельзя решить вопросы новизны, уникальности или, 

наоборот, типологичности изучаемого комплекса источников.   

Проблема авторства источника 

 Невозможно интерпретировать источник, предварительно не поняв его автора, не 

зная его биографию, сферу практической деятельности, уровень его культуры и 

образования, род занятий, его принадлежность к определенной социокультурной 
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общности соответствующими ценностными установками. Масштаб личности создателя 

произведения, степень завершенности произведения, цель его создания — все эти 

параметры определяют совокупность социальной информации, которую можно 

почерпнуть из него. При изучении вопросов авторства важно выявить именно те 

параметры личности, которые могут помочь в изучении произведения, являющегося 

предметом источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза. С проблемой 

авторства позитивистское источниковедение связывало установление достоверности 

источника.  

Среди источников нового и новейшего времени значительное место уделяется 

произведениям коллективного творчества — законодательным делопризводственным 

документам, периодической печати. Изучение авторства в подобных ситуациях должно 

включать целый ряд исследовательских процедур, учитывающих состав авторских групп, 

социальных целей законодателей, руководителей, непосредственных исполнителей 

произведений коллективного авторства. 

 Обстоятельства создания источника 

 Данная исследовательская проблема состоит в выявлении тех обстоятельств, 

которые могли влиять па полноту и достоверность сведений, па оценочные суждения, 

включенные автором в создаваемое им произведение. 

В одних и тех же исторических условиях один и тот же человек может создавать 

произведения, существенно различающиеся как по полноте сообщаемой информации, так 

и по степени ее достоверности. Это зависит от обстоятельств, в которых находится автор. 

В ряде ситуаций автор не располагает необходимой информацией, обращается к 

недостоверным свидетельствам или доверяется собственной памяти. Иногда автор не дает 

полной или достоверной социальной информации намеренно, поскольку находится в 

обстоятельствах, которые диктуют ему подобное произведение. В традиционных 

позитивистских учебных пособиях изучению подобных ситуаций уделялось большое 

внимание. В ряде конкретных научных исследований влияние обстоятельств на 

достоверность источника доказано весьма убедительно. 

Обстоятельства, диктующие необходимость быстрых и решительных действий, 

существенно влияют на способ изложения, структуру документов, что, в частности, 

определяет многие особенности агитационной документации, публицистики, военно-

оперативной и другой документации. С другой стороны, обстоятельства создания 

мемуаров и та оценка, которую дают событиям прошлого современники, влияют на 

полноту и достоверность содержания мемуаров. Исследователи отмечают особенности, 

связанные с обстоятельствами создания экономической, отчетной, делопроизводственной 

документации. Поэтому в качестве общего исследовательского критерия достоверности и 

полноты социальной информации необходимо внимательно изучать обстоятельства 

создания источника. 

История текста источника 

 Важно выяснить, имеется ли автограф произведения, что он собой представляет, 

как соотносятся между собой черновые и окончательный варианты, первоначальный и 

последующие тексты. В процессе творческой работы отлагаются разнообразные 

автографы, отражающие различные моменты творческой обработки текста писателем. 

Текст — первичная данность (реальность) и исходная точка всякой гуманитарной 

дисциплины. История рукописи, ее последующих списков и редакций не может не 

учитываться в ходе источниковедческого анализа. Наличие различных списков и редакций 

указывает на то, как относились к произведению читатели другого времени, как 

использовался, функционировал в культурной читательской среде текст источника. 

Самостоятельный интерес представляет вопрос о переводах источника на другие языки, а 

также история публикаций источника. 

 История публикаций источника 
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 На этом этапе необходимо выяснить, предназначался ли источник к изданию или 

он был создан для других целей. И далее, если источник все же был опубликован, 

необходимо выяснить, кем и когда, с какой целью это было сделано. Ответ на первый 

вопрос дает представление о цели и намерениях автора изучаемого источника и имеет 

важное значение для решения проблем достоверности. Источник, первоначально не 

предназначавшийся для издания, может содержать более откровенные и не ограниченные 

цензурой высказывания, нежели тот, который целенаправленно готовился автором для 

печати.  

Каждое новое издание (переиздание) источника представляет самостоятельный 

интерес, поскольку данный факт отражает степень использования источника в социальной 

практике, позволяет лучше понять, в какой связи актуализировалось его содержание, как 

относились к этому произведению читатели новых поколений. Сам факт распространения 

произведения в определенной среде важен тем, что он отражает состояние общественного 

сознания, изменение его социальных или культурных интересов и ориентации.  

Функционирование произведения в иной социальной среде, в другой культуре 

делает явными те слои социальной информации, которые не улавливались первоначально, 

и, возможно, не вводились в произведение его автором намеренно. Иной культурный 

контекст высвечивает ранее незамеченные свойства источника. Его содержание вступает в 

новые ассоциативные, смысловые, содержательные взаимодействия с той социальной 

реальностью, в которой произведение оказывается востребованным (переписывается, 

публикуется, перечитывается).  

Следует методологически четко разделять информацию, которую содержит 

источник как авторское, телеологически единое (т. е. составленное с определенной целью) 

произведение, от того бесконечного разнообразия ассоциативных вариаций, на которые 

может оказаться способной творческая личность его будущего читателя. В первом случае 

методологический принцип «признания чужой одушевленности» позволит вдумчивому 

исследователю услышать и различить заглушѐнный временем голос создателя источника. 

Во втором он воспользуется текстом источника как поводом для самовыражения. При 

таком подходе неправомерно будет говорить о двух субъектах гуманитарного познания, о 

новизне социальной информации Другого. Именно поэтому методологически важен такой 

этан источниковедческого анализа, как интерпретация источника. Ее цель — понять 

авторский замысел создателя источника. 

Интерпретация источника 

 Ее проводят с целью установить (в той мере, в какой это возможно учетом 

временной, культурной, любой другой дистанции, разделяющей автора произведения и 

его исследователя) тот смысл, который вкладывал в произведение его автор.  

Для решения задач интерпретации выдвигается прежде всего принцип 

психологического истолкования (основанный па фундаментальном постулате данной 

парадигмы — признание чужой одушевленности): далее — принцип психологической 

интерпретации условного вещественного образа или символа. Технический метод 

интерпретации позволяет судить о смысле и назначении данного произведения по тем 

специальным (техническом) приемам, которыми пользовался автор; типизирующий метод 

предполагает соотнесение источника с соответствующим типом культуры; и наконец, 

индивидуализирующий метод интерпретации позволяет раскрыть индивидуальные 

особенности творчества его автора. На ряде примеров, анализе конкретных 

исследовательских ситуаций ученый показывает, каким образом применение 

типизирующего и индивидуализирующего методов в их взаимодействии позволяет 

провести интерпретацию источника в целом. 

Преодолевая традиционные позитивистские подходы к источнику как 

эмпирической данности, современная методология гуманитарного исследования 

выдвинула на первый план проблему герменевтики как главного и даже единственного 

метода работы с источником, произведением и текстом. Современная философская 
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герменевтика выходит далеко за пределы традиционного истолкования текста, обращаясь 

к более общим проблемам языка и значения.  

Действительно, от проблемы истолкования (смысла, который вкладывал в свое 

произведение автор) исследователь переходит к рассмотрению более широкой, 

выходящей за пределы интерпретации проблемы понимания источника как явления 

культуры. Важно вместе с тем подчеркнуть существенное различие этих двух подходов, 

наряду с их единством, в сущности, исследуется один и тот же объект, один и тот же 

источник, но он рассматривается для решения двух разных исследовательских задач. На 

этапе интерпретации источника исследователь движется в потоке сознания автора 

произведения: стремится лучше понять ситуацию, в которой тот находился, и его замысел, 

способ, принятый им для воплощения этого замысла, выступает в позиции 

заинтересованного слушателя, интерпретатора. На той же эмоциональной волне 

сопереживания и симпатии может переводиться и иноязычный текст. Методолог, 

придерживающийся данной концепции, представляет собой историка, наделенного 

прежде всего даром симпатии и сопереживания. Высказываются, однако, и другие точки 

зрения. В свое время, останавливаясь на принципах изучения источников, В.О. 

Ключевский говорил о том, что для ряда категорий источников подобный подход 

неэффективен. Эта позиция разделяется и современными историками. 

Анализ содержаний 

 От этапа интерпретации источника исследователь переходит к анализу его 

содержания. При этом для него становится необходимым взглянуть на источник и его 

свидетельства глазами современного исследователю человека другого времени.  

Источниковед, по существу, — это филолог и историк в одном лице: сначала он 

рассматривает источник как часть реальности прошлого, а потом — как часть той 

реальности, в которой находится сам. Он оценивает источник логически, обращаясь то к 

его намеренной, то к ненамеренной информации. Структура исследовательского 

изложения меняется — она диктуется стремлением возможно полнее раскрыть все 

богатство социальной информации, которую может дать источник, поставленный в связь с 

данными современной науки. Историк стремится заглянуть за тексты, чтобы добиться от 

них сведений, которых они давать не хотят и сами по себе дать не могут. 

Исследователь раскрывает всю полноту социальной информации источника, 

решает проблему ее достоверности. Он выдвигает аргументы в пользу своей версии 

правдивости свидетельств, обосновывает свою позицию. Если этап интерпретации 

источника предполагает создание психологически достоверного образа автора источника, 

использование, наряду с логическими категориями познавательного процесса, таких 

категорий, как здравый смысл, интуиция, симпатия, сопереживание, то, в свою очередь, на 

этапе анализа содержания превалирующими становятся логические суждения и 

доказательства, сопоставление данных, анализ их согласованности друг с другом. 

Полученные данные соотносятся со всем объемом личностного знания исследователя. 

Таким образом, в процессе источниковедческого анализа исследователь раскрывает 

информационные возможности источника, интерпретирует те сведения, которые, 

намеренно или помимо своей воли, сообщает источник, свидетельствуя прямо или 

косвенно о своем авторе, о том этапе социального развития, когда источник был создан, 

воплощен в данную вещественную форму. Опираясь на результаты проведенного 

исследования, источниковед обобщает свою работу, проводит источниковедческий 

синтез. Синтез — завершающий этап изучения произведения, рассматриваемого в 

качестве исторического источника. На этом этапе создается возможность обобщить 

результаты анализа отдельных сторон произведения, отдельных комплексов социальной 

информации, полученной при исследовании его структуры и содержания. Произведение 

рассматривается не только в его непосредственной, эмпирической данности, как реально 

существующий объект (вещь), но более полно и более обобщенно, — как явление 

культуры своего времени, определенной социокультурной общности, народа.  
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Метод источниковедения — источниковедческий анализ и источниковедческий 

синтез — имеет целью воссоздать произведение как историческое явление, и в этом 

смысле результат такого исследования самодостаточен. Источниковедческий синтез, 

сосредоточивая внимание на воссоздании целостности произведения как явления 

культуры, открывает возможность широких культурологических компаративных 

исследований, вовлекающих в поле изучения сходные (особенно по таким признакам, как 

структура, функции, цели создания и т. п.) явления культуры других времен и народов. В 

результате сравнительных исследований возникают возможности синтеза более высокого 

уровня — воспроизведение явлений общечеловеческой истории, феноменологии 

культуры. 

Аргументированная оценка значения источника дает обоснование для 

практических рекомендаций о возможностях его научно-практического использования. 

Это могут быть рекомендации по собиранию соответствующих источников, экспертизе 

ценности источников, по их использованию в научно-исследовательской и другой работе. 

Наиболее убедительными практические рекомендации источниковеда становятся в 

том случае, если каждый из этапов источниковедческого анализа не только тщательно 

проведен, но логически обоснован и четко изложен. Источниковедческое исследование 

имеет свою определенную логическую последовательность изложения. 

Примерная схема изложения результатов источниковедческого 

исследования: 
1. Введение. Здесь дается обоснование темы исследования, характеризуются 

методы исследования, историография (степень изученности данной темы в литературе), 

формулируются задачи исследования. 

2. «Характеристика источника» соответствует первому этапу 

источниковедческого анализа — изучению вопросов происхождения и авторства 

источников. Поэтому в ней могут даваться характеристики исторических условий 

возникновения источника, автора (создателя) источника, истории текста, истории 

публикаций источника. В связи с характеристикой автора и обстоятельств создания 

источника освещается вопрос об интерпретации источника (что имел в виду автор текста 

источника). 

3. «Анализ содержания источника» основное внимание уделяется полноте 

сведений и их достоверности. Выявленная фактическая информация группируется 

проблемно и последовательно анализируется в разделах главы. 

4. Заключение содержит оценку значения исследуемого источника и практические 

рекомендации по его использованию.  

 

4.4  Рекомендации по проведению экзамена 

 

Экзамен является средством семестрового оценочного контроля при освоении УМ 

«История отечественной исторической науки». Экзамен проводится в устной форме и  

предполагает 2 вопроса, проверяющие усвоение дидактических единиц из всех разделов 

курса.  

Отвечая на экзамене, студенты не должны ограничиваться материалом учебника. Они 

обязаны показать знание специальных работ, в первую очередь тех, что были изучены и 

законспектированы ими при подготовке к семинарским занятиям. 

В рамках данной формы контроля оценивается: полнота,  правильность и 

аргументированность ответа, умение обобщать и анализировать информацию, выделять 

главное и второстепенное,  формулировать выводы, степень освоения специальной 

терминологии, сформированность практических навыков. 
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Вопросы к экзамену: 

 

1. Предмет истории исторической науки и историографии в интерпретации историков 

XIX–XX вв. 

2. Периодизация развития отечественной истории исторической науки. 

3. Особенности процесса накопления знаний о русской истории в XXVII вв. 

4. Исторические сочинения XVII века. 

5. Историки петровского времени: авторы, работы, предмет исследования. 

6. Историческая концепция В.Н. Татищева. 

7. Норманнская теория происхождения Руси. Г.З. Байер. Г.Ф. Миллер. А.Л. Шлецер. 

8. Г.Ф. Миллер и программа сбора источников. 

9. Критический метод А.Л. Шлецера. 

10. Исторические исследования М.В. Ломоносова. 

11. Исторические воззрения И.Н. Болтина. Критика М.М. Щербатова. 

12. Общественно-политические взгляды Карамзина и их эволюция. 

13. Историческая концепция Н.М. Карамзина. 

14. Критическое направление в отечественной исторической науке. Эверс. 

15. Скептическая школа в русской историографии. М.Т. Каченовский. 

16. Консерваторы в исследовании истории. М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов. 

17. Основные положения «государственной» теории. Оформление государственной 

школы. К.Д. Кавелин. Б.Н. Чичерин 

18. История России в интерпретации С.М. Соловьева. 

19. Славянофилы об особенностях российского исторического процесса. 

20. Исследование национального характера в работах Н.И. Костомарова. 

21. Методология В.О. Ключевского. 

22.Теория и методология П.Н. Милюкова 

23. Русские историки начала XX в. 

24. Предмет историографии. Историографическая ситуация. 

25. Историографический факт. Историографический источник. 

26. Периодизация послеоктябрьской исторической науки, ее принципы и критерии, 

характеристика периодов и этапов. 

27. Влияние В.И. Ленина на послеоктябрьскую историческую науку: политическое, 

идеологическое, организационное, концептуальное. 

28. Октябрь 1917 г. и историки «старой» школы (1917- 1920-е гг.) 

29. М.Н. Покровский, его роль и значение в послеоктябрьской историографии. 

30. Организация послеоктябрьской исторической науки: академические структуры, 

общества, Истпарт, периодика. 

31. Первая всесоюзная конференция историков-марксистов. 

32. Подготовка кадров профессиональных историков: Коммунистический университет им. 

Я.И. Свердлова, ИКП, институт истории РАНИИОН. 10.Публикация исторических 

источников (1920 - 1930-е гг). 

33. Реорганизация архивного дела (1920 - 1930-е гг.). 

34. Проблематика и изучение дооктябрьской истории России (1917 - 1930-е гг.). 

35. Проблематика и изучение послеоктябрьской истории России (1917 - 1930-е гг.). 

36. Международные контакты советских историков в 1920-е гг. 

37. История и историки в русском зарубежье (1917-1930 гг.). 

38. Историческая наука и власть во второй половине 1920-х - 1930-е гг. 

39. Подготовка учебников истории для средней и высшей школы в 1930-е гг. 

40. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 

41. Проблематика и изучение отечественной истории (вторая половина 1940-х - середина 

1950-х гг.), публикация источников. 

42. Хрущевская «оттепель» и историческая наука. 
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43. Проблематика и изучение дооктябрьской истории России (вторая половина 1950-х - 

середина 1980-х гг.). 

44. Проблематика и изучение послеоктябрьской истории России (вторая половина 1950-х - 

середина 1980-х гг). 

45. Публикация исторических источников (вторая половина 1950-х - середина 1980-х гг). 

46. Международные связи советских историков (вторая половина 1940-х - середина 1980-х 

гг.). 

47. Историографическая ситуация второй половины 1980-х - 1991 г.: теоретико-

методологические аспекты, проблематика, концепции, публикация исторических 

источников, деятельность периодики. 

48. Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 
Министерство образования и науки 

НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Кафедра истории России и архивоведения 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  РАБОТА  

ВАРИАНТ № __ 

Дисциплина: История отечественной исторической науки 

Вопрос 1. Предмет историографии. Историографическая ситуация.  

Вопрос 2. Основные тенденции развития современной отечественной историографии  

Принято  на заседании КИРиА «____» _____________20__ г. 

Зав. кафедрой ИРиА____________Е.В.Торопова 
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Приложение Б 

Технологическая карта учебного модуля «История исторической науки» 
Направление (специальность): 46.03.01 – История  

(профиль подготовки «История России и археология») 

семестр - 7,  ЗЕТ-  6, вид аттестации - экзамен, акад. часов - 216, баллов рейтинга – 300 

 

№ и наименование раздела 

учебного модуля, КП/КР 

№ 

нед

е-

ли 

сем

. 

Трудоемкость, ак.час Форма 

текущего 

контроля 

успев. (в соотв. 

с паспортом 

ФОС) 

Макси

м. кол-

во 

баллов 

рейти

нга 

Ауд. занятия 

 
СРС 

ЛЕК ПЗ 

А
С

Р
С

 

о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

о
ч
н
о

е 

за
о

ч
н
о

е 

Раздел 1. Теоретические и 

методологические проблемы 

истории исторической науки 

1 2 1 3 1 1 6 6 Семинар № 1 12 

Раздел 2. Возникновение 

исторических знаний и их развитие с 

X по конец XVII вв.  

2-3 3 1 2 1 1 4 6 Семинар № 2 12 

Раздел 3. Превращение 

исторических знаний в науку (конец 

XVII – середина XVIII вв.) 

4-5 2 1 4 1 1 8 12 Семинар № 3 12 

Семинар № 4 12 

Раздел 4. Историческая наука во 

второй половине XVIII в. 

6-7 2 3 1 1 4 6 Семинар № 5 12 

Раздел 5. Историческая наука в 

первой трети XIX в. 

8 2 1 3 1 1 6 6 Семинар № 6 12 

Раздел 6. Историческая наука во 

второй трети XIX в. 

9-

10 

3 4 1 1 10 12 Семинар № 7 12 

Семинар № 8 12 

Раздел 7. Основные направления и 

тенденции развития русской 

историографии в конце XIX - начале 

XX вв. 

11 2 1 2 1 1 6 6 Семинар № 9 12 

Раздел 8. Советская историческая 

наука в 1917-первой половине 1920 

гг. 

12-

13 

3 5 1 1 10 12 Семинар № 10 12 

Семинар № 11 12 

Раздел 9. Советская историческая 

наука во второй половине 1920-1930 

гг. Российская историческая наука в 

эмиграции (1920-1930 г.) 

14-

15 

3 1 5 1 1 10 6 Семинар № 12 12 

Семинар № 13 12 

Раздел 10. Советская историческая 

наука в 1940-1980 годы  

16-

17 

3 1 5 2 1 10 12 Семинар № 14 12 

Семинар № 15 12 

Раздел 11. Советская историческая 

наука в 1980-1991 гг. Современная 

российская историческая наука 

18 3 1 3 1 1 6 6 Семннар № 16 12 

Реферат  18   3  1 13 14 Реферат 29 

Источниковедческий анализ       13 14 Источниковедче

ский анализ 

29 

Экзамен сес

сия 

     36 36 Экзамен 50 

Итого очное:  28  42  12 146   300 

Итого заочное   8  12   196   

Шкала оценки качества освоения студентами дисциплины: 

Семестровая аттестация:  

«удовлетворительно» – 150 - 209  балла;  

«хорошо» –   210 - 269  балла;  

«отлично» – 270 - 300 баллов. 
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Приложение В 

Карта учебно-методического обеспечения 

Учебного модуля История Отечественной исторической науки 

Направление 46.03.01 – «История» (профиль подготовки «История России и археология») 

Формы обучения: очная, заочная 

Курс: 4 Семестр: 7 

Часов всего 216: лекций 28; практ. зан. 42, в том числе АСРС 12; ВНСРС: 146, в том числе 

экзамен 36 

Обеспечивающая кафедра: кафедра истории России и археологии 

Таблица 1- Обеспечение учебного модуля учебными изданиями 

Библиографическое описание издания 

(автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. 

НовГУ 

Наличие в 

ЭБС 

Учебники и учебные пособия 

1 Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. : учеб. 

пособие. - М. : Культура, 1993. - 761с. 36 

 2 Историография истории России до 1917 года : в 2 т. Т. 1 / А. Г. Кузьмин [и др.] ; 

под ред. М. Ю. Лачаевой. - М. : Владос, 2003. - 382 с. 21 

3 Историография истории России до 1917 года : в 2 т. Т. 2 / М. Ю. Лачаева, Н. М. 

Рогожин, Г. Р. Наумова ; под ред. М. Ю. Лачаевой. - М. : Владос, 2003. - 383 с.  20 

Таблица 2 – Информационное обеспечение учебного модуля 

Наименование ресурса Договор Срок 

договора Профессиональные базы данных 

База данных электронной библиотечной системы вуза 

«Электронный читальный зал-БиблиоТех» 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/ 

Договор № БТ-46/11 от 

17.12.2014 
бессрочный 

Электронный каталог научной библиотеки 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Аналитика» (картотека статей) 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

Коллекция: Легендарные книги 

Договор №63/юс от 

20.03.2018 
бессрочный 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

Договор № 71/ЕП (У) 19 от 

25.12. 2019 

01.01.2020-

31.12.2020 

Договор 

№ 4431/05/ЕП(У)21 от 

17.03.2021 

31.12.2021 

Электронная библиотечная система 

«IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru 
Договор № 7504/20 от 

17.03.2021 
31.12.2021 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/ 

Договор № 101/НЭБ/2338 

от 01.09.2017 
31.08.2022 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/ 
в открытом доступе - 

База данных Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru/ 
в открытом доступе - 

База данных электронно-библиотечной системы 

«Национальная электронная библиотека»  https://нэб.рф 
в открытом доступе - 

База публикаций журнала «Российская история» 

http://iriran.ru/?q=node/674  
в открытом доступе - 

Информационные справочные системы 

Университетская информационная система 

«РОССИЯ»  https://uisrussia.msu.ru 
в открытом доступе - 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://iriran.ru/?q=node/674
https://uisrussia.msu.ru/
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Национальный портал онлайн обучения «Открытое 

образование»  https://openedu.ru 
в открытом доступе - 

Таблица 3 – Дополнительная литература 

Библиографическое описание* издания 

(автор, наименование,  вид,  место и год издания, кол. стр.) 

Кол. экз. в 

библ. НовГУ 

Наличие в 

ЭБС 

1.Наумова Г.Р. Историография истории России: учеб. пособие для вузов / Г. Р.

Наумова, А. Е. Шикло. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 479 c. - ISBN 978-5-

7695-7576-1 - 

7 

2.Историография истории России: учеб. пособие для бакалавров: для вузов / А. А.

Чернобаев [и др.]; под ред. А. А. Чернобаев; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при

Президенте РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт,  

2014. - 519 с. (Кн. доступна в ЭБС biblio-online.ru - ISBN 978-5-9916-3303-1) 

2 

Действительно для учебного года 2020/2021 

Зав. кафедрой _____________  Е.В Торопова 
     подпись                              И.О.Фамилия 

«30»  декабря  2019 г. 

https://openedu.ru/
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Приложение Г. 

Лист внесения изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата распорядительного 

документа о внесении изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО 

лица, внесшего 

изменение 

Подпись 

1 Протокол заседания КИРиА № 9 

от 20.05.2021 

20.05.2021 Е.В. Торопова 

 
2 Протокол заседания КИРиА № 9 

от 20.05.2022 

20.05.2022 Е.В. Торопова 
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1. Выписка из протокола заседания кафедры истории России и археологии  № 9 от 20.05.2021 

- Пункт 7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля изложить в следующей редакции: 

 

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля  

 

№  Требование к материально-техническому 

обеспечению 

согласно ФГОС ВО 

Наличие материально-технического оборудования 

1. 
Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

аудитория для проведения лекционных и/или 

практических занятий: учебная мебель (столы, стулья, 

доска) 

помещения для самостоятельной работы (наличие 

компьютера , выход в Интернет) 

2. Мультимедийное оборудование   проектор, компьютер, экран или интерактивная доска   

3.  Программное обеспечение  

Наименование программного продукта 
Обоснование для использования 

(лицензия, договор, счѐт, акт или иное) 

Дата 

выдачи 

Academic VMware Workstation 16 Pro for Linux 

and Windows, ESD 

Договор №211/ЕП(У)20-ВБ, 

25140763 

03.11.2020 

Acronis Защита Данных для рабочей станции, 

Acronis Защита Данных. Расширенная для 

физического сервера 

Договор №210/ЕП (У)20-ВБ, Ax000369127 03.11.2020 

Антиплагиат. Вуз.* Договор №3341/12/ЕП(У)21-ВБ 29.01.2021 

Подписка Microsoft Office 365 свободно распространяемое для вузов - 

Adobe Acrobat свободно распространяемое - 

Teams свободно распространяемое - 

Skype свободно распространяемое - 

Zoom свободно распространяемое - 

Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 

Learning Enviroment) 

свободно распространяемое - 

 

 

- Таблицу 2 Приложения В изложить в следующей редакции: 

Таблица 2 – Информационное обеспечение модуля 

Наименование ресурса 
Договор 

Срок 

договора Профессиональные базы данных 

База данных электронной библиотечной системы вуза 

«Электронный читальный зал-БиблиоТех» 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/ 

Договор № БТ-46/11 от 

17.12.2014 
бессрочный 

Электронный каталог научной библиотеки 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Аналитика» (картотека статей) 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

Коллекция: Легендарные книги 

Договор №63/юс от 

20.03.2018 
бессрочный 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/ 

Договор № 101/НЭБ/2338 

от 01.09.2017 
31.08.2022 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 

https://www.prlib.ru/ 
в открытом доступе - 

База данных Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru/ 
в открытом доступе - 

Национальная подписка в рамках проекта Министерства 

образования и науки РФ (Госзадание № 4/2017 г.) к 

наукометрическим БД Scopus и Web of Science 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 

регистрация 

(территория вуза) 
2022 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
https://www.biblio-online.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
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База данных электронно-библиотечной системы 

«Национальная электронная библиотека»  https://нэб.рф 
в открытом доступе - 

База публикаций журнала «Российская история» 

http://iriran.ru/?q=node/674  
в открытом доступе - 

Информационные справочные системы   

Университетская информационная система 

«РОССИЯ»  https://uisrussia.msu.ru 
в открытом доступе - 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое 

образование»  https://openedu.ru 
в открытом доступе - 

Портал открытых данных Российской 

Федерации  https://data.gov.ru 
в открытом доступе - 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(КонсультантПлюс студенту и преподавателю) 

www.consultant.ru/edu/ 

в открытом доступе - 

 

И.о. заведующего кафедрой ИРиА                                                                   ____________ Е.В. Торопова  

 

 

 

Секретарь                                                                                                       ____________ А.А. Юсифова 

 

https://нэб.рф/
http://iriran.ru/?q=node/674
https://uisrussia.msu.ru/
https://openedu.ru/
https://data.gov.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
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2. Выписка из протокола заседания кафедры истории России и археологии  № 9 от 20.05.2022 

 

- Пункт 7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля изложить в следующей редакции: 

 

7 Материально-техническое обеспечение учебного модуля  

 

№  Требование к материально-техническому 

обеспечению 

согласно ФГОС ВО 

Наличие материально-технического оборудования 

1. 
Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

аудитория для проведения лекционных и/или 

практических занятий: учебная мебель (столы, стулья, 

доска) 

помещения для самостоятельной работы (наличие 

компьютера , выход в Интернет) 

2. Мультимедийное оборудование   проектор, компьютер, экран или интерактивная доска   

3.  Программное обеспечение  

Наименование программного продукта 
Обоснование для использования 

(лицензия, договор, счѐт, акт или иное) 

Дата 

выдачи 

Zbrush Academic Volume License Договор №209/ЕП(У)20-ВБ  30.11.2020 

Academic VMware Workstation 16 Pro for Linux 

and Windows, ESD 

Договор №211/ЕП(У)20-ВБ, 

25140763 

03.11.2020 

Acronis Защита Данных для рабочей станции, 

Acronis Защита Данных. Расширенная для 

физического сервера 

Договор №210/ЕП (У)20-ВБ, Ax000369127 03.11.2020 

Антиплагиат. Вуз.* Договор №3341/12/ЕП(У)21-ВБ 29.01.2021 

Adobe Acrobat свободно распространяемое - 

Teams свободно распространяемое - 

Skype свободно распространяемое - 

Zoom свободно распространяемое - 

Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic 

Learning Enviroment) 

свободно распространяемое - 

 

 

- Таблицу 2 Приложения В изложить в следующей редакции: 

Таблица 2 – Информационное обеспечение модуля 

Наименование ресурса 
Договор 

Срок 

договора Профессиональные базы данных 

База данных электронной библиотечной системы вуза 

«Электронный читальный зал-БиблиоТех» 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/ 

Договор № БТ-46/11 от 

17.12.2014 
бессрочный 

Электронный каталог научной библиотеки 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Аналитика» (картотека статей) 

http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/ 
База собственной генерации бессрочный 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

Коллекция: Легендарные книги 

Договор №63/юс от 

20.03.2018 
бессрочный 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

 

Договор № 4431/05/ЕП(У)21 

от 17.03.2021 
31.12.2022 

Электронная библиотечная система 

«IPRsmart»  http://www.iprbookshop.ru  

 

Договор № 8658/21П 

от 24.03.2022 
31.12.2022 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/ 

Договор № 101/НЭБ/2338 

от 01.09.2017 
31.08.2022 

Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина в открытом доступе - 

https://www.novsu.ru/dept/1114/bibliotech/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
http://mars.novsu.ac.ru/MarcWeb/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
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https://www.prlib.ru/ 

База данных Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru/ 
в открытом доступе - 

Национальная подписка в рамках проекта Министерства 

образования и науки РФ (Госзадание № 4/2017 г.) к 

наукометрическим БД Scopus и Web of Science 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 

регистрация 

(территория вуза) 
2022 

База данных электронно-библиотечной системы 

«Национальная электронная библиотека»  https://нэб.рф 
в открытом доступе - 

База публикаций журнала «Российская история» 

http://iriran.ru/?q=node/674  
в открытом доступе - 

Информационные справочные системы   

Университетская информационная система 

«РОССИЯ»  https://uisrussia.msu.ru 
в открытом доступе - 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое 

образование»  https://openedu.ru 
в открытом доступе - 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

(КонсультантПлюс студенту и преподавателю) 

www.consultant.ru/edu/ 

в открытом доступе - 

База открытых данных Министерства труда и социальной 

защиты РФ https://rosmintrud.ru/opendata    
в открытом доступе - 

 

Завкафедрой ИРиА                                                                          ____________ Е.В. Торопова  

 

 

Секретарь                                                                                           ____________ А. А. Юсифова  
 

https://www.prlib.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://нэб.рф/
http://iriran.ru/?q=node/674
https://uisrussia.msu.ru/
https://openedu.ru/
http://www.consultant.ru/edu/
https://rosmintrud.ru/opendata
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