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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Историография истории России» 

являются формирование у обучающихся компетенций в результате 
рассмотрения и освоения метода исторического познания в отечественной 
гуманитарной мысли, теоретической подготовки философско-
мировоззренческой основы исторических знаний. Дисциплина учит анализу 
исторических трудов, вводит в круг проблематики, концепций, традиций в 
исторической науке.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА 
 

2.1. Дисциплина «Историография истории России» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие 

предшествующие дисциплины: 
 
История России (с древнейших времен до конца XVII в.) 
История России (XVIII – начало XX в.) 
Новейшая отечественная история 
Источниковедение 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 
Теория и методология истории



2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальных (УК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код и содержание 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть (навыками) 
1. УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.2. Способен осуществлять 
сбор информации, определять 
ресурсы; отличать констатацию 
фактов от выражения мнений, 
выявлять приводимые автором 
аргументы, видеть общее в 
частном, вычленяя 
отличительные признаки, 
позволяющие сопоставлять 
группы явлений в различных 
сферах опыта 

способы сбора информации, 
определять ресурсы 

осуществлять сбор 
информации, 
определять ресурсы; 
отличать констатацию 
фактов от выражения 
мнений, выявлять 
приводимые автором 
аргументы, видеть 
общее в частном, 
вычленяя 
отличительные 
признаки, 
позволяющие 
сопоставлять группы 
явлений в различных 
сферах опыта 

навыками 
осуществления сбора 
информации, 
определения ресурсов 
 

УК-1.3. Применяет 
универсальные 
интеллектуальные операции с 
целью суммирования и оценки 
информации (абстрагирование, 
обобщение, ранжирование и др.). 

универсальные 
интеллектуальные операции с 
целью суммирования и 
оценки информации 
(абстрагирование, 
обобщение, ранжирование и 
др.). 

применять 
универсальные 
интеллектуальные 
операции при анализе 
историографии 
истории России с 
целью суммирования 
и оценки информации 
(абстрагирование, 

навыками применения 
универсальных 
интеллектуальных 
операций при анализе 
историографии 
истории России с 
целью суммирования и 
оценки информации 
(абстрагирование, 



обобщение, 
ранжирование и др.). 

обобщение, 
ранжирование и др.). 

3. ПК-9. Способен к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
различных типах 
образовательных 
учреждений, применению в 
этой деятельности 
традиционных и 
инновационных 
технологий, использованию 
полученных знаний для 
решения исследовательских 
и организаторских задач 

ПК-9.1. Использует методы, 
средства, приемы анализа и 
работы с историческим 
материалом, систематизирует 
информацию из различных 
источников 

методы, средства, приемы 
анализа и работы с 
историческим материалом 

использовать методы, 
средства, приемы 
анализа и работы с 
историческим 
материалом, 
систематизировать 
информацию из 
различных 
источников 

навыками 
использования 
полученных знаний для 
решения 
исследовательских 
задач 

ПК-9.2. Владеет принципами и 
критериями отбора предметного 
содержания, их 
функционирования, формулирует 
и решает вопросы и задачи 
преподавания учебных 
предметов, внеурочной 
деятельности 

принципы и критерии отбора 
историографического 
материала для преподавания 
истории 

осуществлять отбор 
историографического 
материала для 
преподавания истории 

навыками решения 
вопросов и задач 
преподавания 
истории 

ПК-9.3. Использует методы 
извлечения и систематизации 
информации из различных 
источников 

методы извлечения и 
систематизации информации 
из различных источников 

использовать методы 
извлечения и 
систематизации 
информации из 
различных 
источников 

навыками 
использования методов 
извлечения и 
систематизации 
информации из 
различных источников 

ПК-9.4. Использует 
категориальный аппарат, 
ключевые теории, идеи, 
общенаучные методы и методы 
конкретно-научного познания 

категориальный аппарат, 
ключевые теории, идеи, 
общенаучные методы и 
методы конкретно-научного 
познания 

использовать 
категориальный 
аппарат, ключевые 
теории, идеи, 
общенаучные методы 
и методы конкретно-
научного познания 

навыками 
использования 
категориального 
аппарата, ключевых 
теорий, идей, 
общенаучных методов 
и методов конкретно-
научного познания 

 
 



 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестры 
№ 7 № 8 № № 

часов Часов часов часов 
1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся  
с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

16 8 8   

В том числе:      
Лекции (Л) 8 6 2   
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 8 2 6   
Лабораторные работы (ЛР)      
Иные виды занятий      
2. Самостоятельная работа студента (всего) 119 64 55   

3. Курсовая работа (при наличии) 
КП 

     КР 

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) 9  9   
экзамен (Э) 

      

ИТОГО: общая трудоемкость часов 144 72 72   
зач. ед. 4 2 2   

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование  
раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 
7 1. Предмет и задачи 

курса 
Историография как история исторической науки. 
Основные факторы историографии. Периодизация.  
Возникновение истории исторической науки. История и 
историография. Источники историографии. Этапы 
развития отечеств. историографии.  

7 2. Возникновение 
исторических знаний 

Зарождение знаний о прошлом. Миф и эпос. Линейные 
и нелинейные представления о прошлом.  Значение 
появления письменности. Проблема «автор -  текст –
читатель». История как погодная запись событий. 

7 3. Историческая мысль 
Древней Руси. 
Летописи - первые 
исторические 
произведения на Руси 

Летопись, летописная редакция, список, летописный 
свод - главные формы исторических произведений. 
Провиденциализм как мировоззрение средневековых 
авторов. Вопрос о начале летописания. Исторические 
концепции «Повести временных лет». От летописи к 
авторскому рассказу (XI-XII вв.). Исторические идеи  
«Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона. 



 

Особенности древнерусской письменной культуры. 
Отражение восприятия мира в русских рукописях XII - 
XIV вв. и провиденциалистская концепция.  
Нелетописные произведения и отражение в них 
исторической мысли: воинские повести, слова, жития 
святых, поучения, «хождения». 

7 4. Историческая мысль 
и исторические 
знания  в России в 
ХIV - ХVI вв.  

Вопрос о присоединении к Москве в осмыслении 
писателей разных областей. Россия и Запад. 
Хронография: компилятивный хронограф XV в., 
хронограф первой четверти XVI в. Богословские споры 
и историко-религиозно-философские трактаты. 
Летописные своды XV в., Москва и Тверь. Первые 
исторические концепции о происхождении  российского 
самодержавия в «Сказании о князьях Владимирских» и 
в теории о Москве как «Третьем Риме». Исторические 
идеи в летописях и публицистике XVI в: переписка 
Ивана Грозного Андрея Курбского, публицистика 
«еретиков и вольнодумцев». Появление новых форм 
историописания, Степенная книга. 

7 5. Историческая мысль в 
XVII - первой 
четверти 
XIX вв. 

Появление работ, посвященных предмету и задачам 
изучения истории. Возникновение прагматических и 
рационалистических мировоззренческих оценок. 
«История «дьяка Ф. Грибоедова. Анонимное 
«Историческое учение». «Скифская история» А. 
Лызлова, «Синопсис» И. Гизеля, «Хроника» Ф. 
Сафоновича. Историография при Петре I: Труды  Ф. 
Прокоповича. «Рассуждение о причинах Свейской 
войны» П.П. Шафирова. «Ядро Российской истории»  
А. Манкиева. Деятельность В.Н. Татищева, его 
«История Российская с самых древнейших времен».  
Российская Академия наук. Труды Байера, Миллера, 
Шлецера. М.В. Ломоносов и споры о начале  Руси. 
Западноевропейская историческая мысль в России. 
Накопление исторических знаний и формирование 
архивно-археографического направления. Труды и 
взгляды М.М. Щербатова, его «История Российская от 
древнейших времен», историческая концепция И.Н. 
Болтина. Развитие историографии в русских 
провинциях в екатерининское время. Новая тематика и 
формы историописания. Н.М. Карамзин и русская 
историческая мысль первой трети XIX в. Н.М. 
Карамзин - русский мыслитель рубежа двух веков. 
«Письма русского путешественника». «Записка о 
древней и новой истории России...» Выход в свет 
первых томов «Истории Государства Российского» и  
русское общество первой четверти XIX в. Источники 
труда Карамзина. Концепция русской истории по 
Карамзину. Итоги труда Карамзина для русской 
историографии.  

8 6. Историческая мысль в 
1810-е – 1870-е гг. 
XIX в. 

Усвоение источниковедческих приемов Шлецера. М.Т. 
Каченовский и «скептическая школа». Возвращение  
историков 1820-х гг. к вопросу о происхождении Руси и 



 

 начале русской истории. Преподавание истории в 
университетах. Общество истории и древностей 
российских. Кружок Н.П. Румянцева. П.М. Строев и 
деятельность 1820 – 1830-х гг. Переход от обобщающих 
«Историй» к монографическим исследованиям. 
Обращение к достижениям западноевропейской 
исторической мысли. Постановка вопроса о «народном 
духе» и «местном колорите» в историографии. М.П. 
Погодин. Философия русской истории П.Я. Чаадаева. 
Проблема «народности». Расширение проблемного поля 
историографии. Проблема нового оформления научной 
концепции русского исторического процесса 
(гегельянство, романтическая органология, учение об 
обществе Л. Штейна, ранний позитивизм). Научные 
школы 40 - 60-х годов XIX в. и итоги их развития к 
началу 1870-х гг. С.М. Соловьев и его «История России 
с древнейших времен»: формирование его научных 
взглядов. «История России с древнейших времен»: 
основная концепция и структура построения 
исторического материала. Периодизация русской 
истории. Место Соловьева в русской историографии. 
«Государственно-юридическая» школа в русской 
историографии 40-х - начала 60-х гг XIX в.: К.Д. 
Кавелин и его «Взгляд на юридический быт древней 
России»: личность в русской и западной истории, 
переход родовых и общинно-вечевых отношений в 
семейно-вотчинные, возникновение государства. 
Гегельянство в историко-юридических трудах Б.Н. 
Чичерина. Его вклад в разработку построений школы: 
концепция «гражданского общества». Наследие 
государственно-юридической школы в оценке 
современников и в последующей историографии. 
Русская история в построениях конца 1850 - начала 
1870-х гг: Историки Н.И. Костомаров, И.Е. Забелин, 
А.П. Щапов, К.Н. Бестужев-Рюмин, Д.И. Иловайский.  

8 7. В.О. Ключевский Общественная жизнь России второй половины XIX - 
начала XX вв. и В.О. Ключевский. Проблематика его 
монографий. «Курс русской истории»: концепция 
социальной истории России, принципы периодизации 
русского исторического процесса, характеристика 
основных его этапов, главные достоинства «Курса». 
В.О. Ключевский о происхождении политических 
институтов и крепостного права. В.О. Ключевский как 
источниковед и историограф. Труды В.О. Ключевского 
в оценке отечественной исторической науки. 
Историографический процесс рубежа XIX - XX вв. 
Философско-исторические и методологические основы 
исторической мысли в конце XIX - начале XX в. 
Основные центры изучения истории в конце XIX - 
начале XX в. и особенности в развитии исторической 
науки. Труды Градовского, Сергеевича, Леонтовича. 
Источниковедение в трудах Лаппо-Данилевского и 



 

Шахматова. Московская и Петербургская школы 
русских историков: труды Любавского, Кизеветтера, 
Милюкова, Платонова, Павлова-Сильванского 
Преснякова. Социологическая концепция русской 
истории: Н.А. Рожков. История крестьянского 
землевладения и общины в трудах П.А.Соколовского и 
А.Я. Ефименко. «Положение рабочего класса в России»  
В.В. Берви-Флеровского. Зарождение марксистской 
историографии в России: Историческая концепция 
марксизма в России в конце XIX в. Труды Г.В. 
Плеханова. Политическая концепция В.И. Ленина. 
«Меньшевистская историография», исторические  
концепции и труды М.Н. Покровского и Н.А. Рожкова.  

8. 8. Становление и 
развитие советской 
историографии (1917-
cepeдина 40-х гг.). 

Изменение общественно-политической обстановки в 
стране и судьба исторической науки. Провозглашение 
марксизма единственной идейной основой 
общественных наук. Перестройка организационной 
структуры научных и учебных учреждений. Советская 
власть и «старые кадры» историков. М.Н. Покровский и 
его «Русская история в самом сжатом очерке». 
Сущность и формы партийного «руководства» 
общественными науками. «Академическое дело» и 
террор против историков. Организация исторической 
науки на марксистско-ленинской основе. Влияние 
политической жизни и обстановки в стране на 
историческую науку. Изучение советскими историками 
истории эпохи феодализма: труды Б.Д. Грекова, С.В. 
Юшкова, С.В. Бахрушина, М.Н. Тихомирова. Изучение 
социально-экономических вопросов и классовой борьбы 
- ведущая проблематика исторических исследований. 
Дискуссии историков 30-50-х гг. Изучение истории 
XVIII-XIX вв., труды М.В. Нечкиной, Е.В. Тарле. 
Изучение начала XX века. Великая Отечественная 
война и историческая наука. 

8 9 Развитие советской и 
современной 
исторической науки в 
50-90-е гг. 

Основные особенности в развитии исторической науки. 
Организация науки в послевоенные годы и подготовка 
научных кадров. Историческая периодика, публикации 
документов. Вспомогательные исторические 
дисциплины. Влияние политики на развитие 
исторической науки. Обобщающие труды.        
Конкретно-исторические исследования советских 
историков в 50-80-е гг. Труды Б.А. Рыбакова, Л.В. 
Черепнина, М.Н. Тихомирова по истории Древней Руси. 
Спорные и дискуссионные проблемы. «Оттепель» в 
советской исторической науке. Дискуссии по 
проблемам развития экономики и генезиса капитализма 
в России. Исследования по аграрной истории. Изучение 
революционного движения. Изучение советского 
периода отечественной истории. Нарастания 
методологического кризиса в советской исторической 
науке, перестройка науки на современном этапе. 

 



 

2.2. Перечень лабораторных работ (при наличии), примерная тематика курсовых 
работ (при наличии): не предусмотрены. 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостоятельная работа осуществляется в объеме 119 часов. Видами СРС 
являются подготовка к семинарам, анализ литературы, конспектирование 
журнальных статей, написание реферата и подготовка презентации. 

 
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(см. Фонд оценочных средств) 
 

4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине: не 
предусмотрена. 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 
 
1. Историография истории России: учебное пособие для академического 

бакалавриата / под ред. А.А. Чернобаева. - М.: Издательство Юрайт, 2019. -429 с. 
 
5.2. Дополнительная литература 
 
1. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории 

России. В 2 ч. Ч. 1: учебник для академического бакалавриата. - М.: 
Издательство Юрайт, 2019. - 237 с. 

2. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории 
России. В 2 ч. Ч. 2: учебник для академического бакалавриата. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018. - 217 с. 

3. Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917 – 
начало 1990-х гг.) [Электронный ресурс] / И.А. Шебалин ; науч. ред. Л. Алимова. 
- 2-е изд., стер. -Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 201 с. Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363651 (дата обращения: 
22.04.2020). 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. BOOK.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к 
полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru (дата 
обращения: 22.04.2020). 



 

2. East View [Электронный ресурс] : [база данных]. – Доступ к полным 
текстам статей научных журналов из сети РГУ имени С. А. Есенина. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com (дата обращения: 22.04.2020). 

3. Moodle [Электронный ресурс] : среда дистанционного обучения / Ряз. гос. 
ун-т. – Рязань, [Б.г.]. – Доступ после регистрации из сети РГУ имени С. А. 
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа: 
http://e-learn2.rsu. edu.ru/moodle2 (дата обращения: 22.04.2020). 

4. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к 
полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://znanium.com (дата 
обращения: 22.04.2020). 

5. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная 
библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным 
текстам по паролю. – Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/ 
xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 22.04.2020).  

6. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : 
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 
22.04.2020). 
 
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 
22.04.2020). 

2. Киберленинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/, свободный (дата обращения: 22.04.2020). 
 
5.5. Периодические издания 
 
1. Вопросы истории. 
2. Российская история. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций – видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 



 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на семинарском занятии.  

Семинар 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя 
особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций. 
Конспектирование журнальных статей, анализ источников 
и литературы. Подготовка к устному опросу, контрольной 
работе.  

Реферат 

Поиск источников и литературы, составление 
библиографии. При написании реферата рекомендуется 
использовать разнообразные источники, монографии и 
статьи из научных журналов, позволяющие глубже 
разобраться в различных точках зрения на исторический 
процесс. Изучение литературы следует начинать с 
наиболее общих трудов, затем следует переходить к 
освоению специализированных исследований по 
выбранной теме. Могут быть использованы ресурсы сети 
«Интернет» с соответствующими ссылки на 
использованные сайты. 

Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 
на конспекты лекций, семинаров, журнальных статей, 
рекомендуемую литературу. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Название ПО № лицензии 
Операционная система WindowsPro Договор №65/2019 от 02.10.2019 
Антивирус Kaspersky Endpoint 
Security 

Договор № 14-ЗК-2020 от 
06.07.2020г. 

Офисное приложение Libre Office Свободно распространяемое ПО 
Архиватор 7-zip Свободно распространяемое ПО 
Браузер изображений Fast Stone 
ImageViewer 

Свободно распространяемое ПО 

PDF ридер Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
Медиа проигрыватель VLC 
mediaplayer 

Свободно распространяемое ПО 

Запись дисков Image Burn Свободно распространяемое ПО 
DJVU браузер DjVuBrowser Plug-in Свободно распространяемое ПО 

 



 

При реализации дисциплины с применением (частичным применением) 
дистанционных образовательных технологий используются:  

вебинарная платформа Zoom (договор б/н от 10.10.2020г.); набор веб-
сервисов MS office365 (бесплатное ПО для учебных заведений 
https://www.microsoft.com/ru-ru/education/products/office); система электронного 
обучения Moodle (свободно распространяемое ПО).  
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
 

 
Утверждаю  

Декан факультета истории 
 и международных отношений  

 

О.И. Амурская 
«31» августа 2020 г. 

 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Историография истории России»   

 
 

Направление подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 
 

Направленность (профили)  
 

История и Обществознание 
 
 

Квалификация  
бакалавр 

 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань 2020 
 



 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Историография истории России» 

является формирование у обучающихся компетенций в результате 
рассмотрения и освоения метода исторического познания в отечественной 
гуманитарной мысли, теоретической подготовки философско-
мировоззренческой основы исторических знаний. Дисциплина учит анализу 
исторических трудов, вводит в круг проблематики, концепций, традиций в 
исторической науке.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1.  
Дисциплина изучается на 4 курсе (7, 8 семестр). 
 
3. Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 
 

4. Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы и 
индикаторами достижения компетенций: 
 

УК-1.2. Знать: способы сбора информации, определять ресурсы. 
Уметь: осуществлять сбор информации, определять ресурсы; отличать 
констатацию фактов от выражения мнений, выявлять приводимые автором 
аргументы, видеть общее в частном, вычленяя отличительные признаки, 
позволяющие сопоставлять группы явлений в различных сферах опыта. 
Владеть навыками: осуществления сбора информации, определения 
ресурсов. 

УК-1.3. Знать: универсальные интеллектуальные операции с целью 
суммирования и оценки информации (абстрагирование, обобщение, 
ранжирование и др.). Уметь: применять универсальные интеллектуальные 
операции при анализе историографии истории России с целью суммирования 
и оценки информации (абстрагирование, обобщение, ранжирование и др.). 
Владеть навыками: применения универсальных интеллектуальных операций 
при анализе историографии истории России с целью суммирования и оценки 
информации (абстрагирование, обобщение, ранжирование и др.). 

ПК-9.1. Знать: методы, средства, приемы анализа и работы с 
историческим материалом. Уметь: использовать методы, средства, приемы 
анализа и работы с историческим материалом, систематизировать 
информацию из различных источников. Владеть навыками: использования 
полученных знаний для решения исследовательских задач. 



 

ПК-9.2. Знать: принципы и критерии отбора историографического 
материала для преподавания истории. Уметь: осуществлять отбор 
историографического материала для преподавания истории. Владеть 
навыками: решения вопросов и задач преподавания истории. 

ПК-9.3. Знать: методы извлечения и систематизации информации из 
различных источников. Уметь: использовать методы извлечения и 
систематизации информации из различных источников. Владеть навыками: 
использования методов извлечения и систематизации информации из 
различных источников. 

ПК-9.4. Знать: категориальный аппарат, ключевые теории, идеи, 
общенаучные методы и методы конкретно-научного познания. Уметь: 
использовать категориальный аппарат, ключевые теории, идеи, общенаучные 
методы и методы конкретно-научного познания. Владеть навыками:  
использования категориального аппарата, ключевых теорий, идей, 
общенаучных методов и методов конкретно-научного познания. 

 
5. Форма промежуточной аттестации и семестр (ы) прохождения 

Экзамен (8 семестр). 
 

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

 
 

 


