
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 Историография

            1. Направление подготовки: Педагогическое образование
            2. Профиль подготовки: История
            3. Форма обучения: Заочная
            4. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - Целью дисциплины является формирование у студентов
целостного  представления  о  генезисе  и  эволюции  истории  как  отрасли  научного  знания,
уделив  при  этом акцентированное  внимание  анализу  особенностей  развития  отечественной
историографии,  а  также  навыков  использования  полученных  знаний  в  дальнейшей
профессиональной деятельности
            Задачи дисциплины:
 - определение места и значения историографии  в системе исторических дисциплин;
 - определение места и значения историографии  в системе историче-ских дисциплин;
-  анализ  методологических  парадигм  научно-исторического  знания,  определяющих
взаимоотношения  между  историей,  философией,  социологией,  политологией,
культурологией и другими гуманитарными отраслями;
-  усвоение  закономерностей  развития  исторической  науки  через  изучение  творчества  ее
ведущих представителей;
- рассмотрение спорных вопросов современной отечественной и всемирной историографии,
анализ  тех  изменений  в  научных  представлениях,  которые  произошли   в  последние
десятилетия ХХ – начале ХХ I вв..
            5. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  Б1.В.ОД.13  «Историография»  относится  к  вариативной  части  учебного
плана.

Освоение  дисциплины  Б1.В.ОД.13  «Историография»  является  необходимой  основой
для последующего изучения дисциплин (практик): 
            Б3.Г.1 Государственный экзамен 
            Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 
            Б1.В.ОД.9 История Нового времени 
            Б1.В.ОД.10 История Новейшего времени 
            Б1.В.ОД.19 Историческая география 
            6. Содержание дисциплины
            Содержание дисциплины представлено в модулях имеющих следующее наполнение:

Модуль  1.  Возникновение  исторических  знаний  и  их  развитие  (с  древнейших
времен до конца XVII в.): 

Историография  и  история  исторической  науки.  Многоаспектность  термина
«историография».  Основные  факторы  развития  исторической  науки,  влияние
социально-экономического  строя,  политики  государства,  существующих  философских
систем  и  методологических  учений,  состоя¬ния  источниковой  базы  исторических
исследований  и  методов  ис-точниковедческого  анализа,  степени  доступности  архивов,
системы  научных  учреждений,  исторического  образования,  эволюции  средств  научной
информации и распространения исторических знаний, уровня развития науки в целом.
Задачи  историографии.  Принципы  историографического  познания:  принцип  историзма,
принцип  системности,  принцип  ценностного  подхода.  Методы  историографического
познания. Историографические факты. Историографические источники и их виды.
Оформление  историографии  в  специальную историческую дис-циплину  в  первой  половине
XX  в.  Создание  методологии  историографии.  Перспективы  развития  отечественной
историографии истории России. Место историографии в системе исторических дисциплин.
            Модуль 2. Историческая наука в России в XVIII веке: 

Дохристианские  исторические  представления  восточных  славян.  Устная  традиция
накопления и передачи исторических знаний. Эпос. Легенды, предания, дружинные 



сказания, былины.
Принятие  христианства  и  распространение  письменности.  Древнерусское  летописание.
Начало  составления  летописей.  Центры  летописания.  «Повесть  временных  лет».
Мировоззрение  летописцев.  Провиденциализм.  Вмешательство  власти  в  процесс  создания
летописей.
Особенности летописания Х II – ХIII вв. Владимирское, новгородское, киевское летописание,
их  особенности.  Зарождение  общерусского  летописания.  Московское  и  тверское
летописание.   Идея  религиозной  и  этнической  общности  восточнославянских  народов.
Внелетописные формы исторических сочинений: «слово», воинские повести, сказания. 
Московский летописный свод. Воскресенская летопись. Никоновская летопись. Новые черты
в  летописании  в  XIV-XVI  вв.  Создание  лицевых  летописных  сводов.  Распространение
хронографов.  «Степенная  книга»,  ее  историко-политическая  концепция.  Сюжетный
сочинения. Публицистика XVI в. Теория «Москва – третий Рим».

Русские  исторические  сочинения  XVII  в.  «Обмирщение»  исторического  повествования,
появление  элементов  прагматического  объяснения  истории.  Включение  отечественной
истории  в  контекст  всемирно-исторического  развития.  Расширение  круга  исторических
источников. Записной приказ.
Осмысление событий смуты в официальном летописании и публи-цистике. Создание первых
учебных пособий по истории: «История» Ф. Грибоедова  и «Синопсис» И. Гизеля.
   
            Модуль 3. Отечественная историография в XIX-нач.XX вв.: 

Выделение  истории  как  науки  из  общей  совокупности  знаний.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.  Анализ  актового  материала.  Перевод  на  русский  язык  сочинений
западноевропейских  историков  (Ц.  Барония,  С.  Пуфендорфа  и  др.),  античных  авторов.
Историческая  концепция  В.  Н.  Татищева  (1686-1750).  «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.  Отход  от
провиденциалистского  понимания  истории.  Источниковая  база  труда  Татищева.  Проблема
достоверности  татищевских  «известий».   Норманизм  и  антинорманизм  в  русской
историографии XVIII века. Норманская теория происхождения Руси. Исторические труды Г.
3.  Байера  (1693  –1738).  История  Сибири  и  Дальнего  Востока  в  работах  Г.  Ф.  Миллера
(1705–1783). Критический анализ русских летописей А. Л. Шлецером (1735–1809). Попытки
восстановить  первоначальный  текст  летописи  Нестора.  «Малая»  и  «высшая»  критика
источника.  Норманская  теория  в  трудах  Шлецера.  Роль  немецких  ученых  в  развитии
археографии, исторической географии и этнографии в России.   Общественно-политические
и исторические  взгляды М. В. Ломоносова (1711–1765). Полемика Ломоносова с Миллером.
Антинорманизм Ломоносова. «Древняя Российская история от начала российского народа до
кончины великого князя Ярослава Первого». Проблема этногенеза славян, характеристика их
общественного  строя,  занятий,  быта  и  нравов.  «Краткий  Российский  летописец  с
родословием» – учебник русской истории. Роль М. В. Ломоносова в развитии исторической
науки в России.

Влияние  Просвещения  на  методологию  русских  исторических  трудов.  Эволюция
правительственная  политики  в  области  науки  и  образовании  в  XVIII  в.   Расширение
фактической базы исследований. Поиск и публикация исторических источников. Издания Н.
И. Новикова и их вклад в развитие отечественного источниковедения, «Древняя Российская
Вивлиофика»  Связь  отечественной  исторической  науки  с  западноевропейской
историографией.  Состояние  методологии  истории.  Воздействие  западноевропейских
общественно-политических и философских учений. Рационализм и прагматический подход к
объяснению  прошлого  России.  Идеология  Просвещения  –  теоретический  фундамент
российских исторических исследований. М.М. Щербатов. И. Н. Болтин.



            Модуль 4. Советская историография. Современная историография.: 
Активизация  общественного  интереса  к  прошлому  Отечества  в  начале  XIX  в.  Проблемы

российской  истории  в  общественно-политической  борьбе.  Деятельность  научных  обществ.
Создание  Археографической  комиссии.  Историческая  периодика.  Концепция  истории
России   Н.  М.  Карамзина  (1766–1826).   «История  государства  Российского»:  история
создания,  общественно-политические  и  научные  задачи,  структура  и  публикации.
Источниковая  база  исследования,  приемы  работы  Карамзина  с  источниками.  Полемика
вокруг  «Истории  государства  Российского»  и  ее  влияние  на  становление  основных
направлений русской историографии.

Общественно-политическая  позиция  С.  М.  Соловьева.  «История  России  с  древнейших
времен»  в  29  томах.  Методологические  основы  исторического  исследования  Ключевского.
Эволюционность  и  многофакторность  (экономические,  социально-экономические,
политические  и  культурные  факторы  в  «Курсе  русской  истории»).   Колонизация  и  ее
основные  этапы,  отличия  от  концепции  С.  М.  Соловьева.  Первое  поколение  «школы
Ключевского»: П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер, М. М. Богословский, М. К. Любавский, Ю.
В.  Готье,  Н.  А.  Рожков.Становление  марксистской  историографии  в  России.  Вклад    Г.  В.
Плеханова.  Труд  Г.В.  Плеханова  «История  русской  общественной  мысли».  Марксистское
понимание   исторического  развития,  исторического  процесса.  Влияние  теории
«экономического материализма» на русскую историографию

Ленинская концепция отечественной истории в работе «Развитие капитализма в России»
(1899).  Применение  формационного  подхода.  Разработка  Лениным  принципа  партийности
исторической  науки,  соотношение  партийности  и  научной  объективности
исследования.Периодизация  революционного  движения.  Ленинское  учение  об
империализме.

Организационные и идейно-теоретические принципы становления исторической науки в
советской  России.  Изучение  отдельных  проблем  отечественной  истории  в  1917  –1930-х
гг.Изменения в организационной структуре исторической науки. Новые исследовательские и
учебные центры: институт Красной профессуры (ИКП), институт    К. Маркса и Ф. Энгельса,
институт  Ленина,  Музей  революции,  Истпарт,  Истпроф  и  др.  Традиционные  центры
исторических  исследований:  университеты,  Археографическая  комиссия,  Исторический
музей, гуманитарные институты Академии наук. Становление новой архивной системы. 
Дискуссии  1920-х  гг.  об  общественно-экономических  формациях,  ис-тории  Древней  Руси,
освободительном  движении  XIX  в.,  истории  российских  революций  и  гражданской  войны.
Попытки  преодоления  схематичности  и  догматизма  в  марксистской  литературе.  Изучение
российской революции и рабочего движения, историко-партийная тематика. 
Влияние  советского  руководства  на  историографическую  ситуацию.  Организационная
перестройка научных и учебных учреждений. Унификация исторического знания. Создание
общей  концепции  истории  России.  Официальные  трактовка  истории  правящей  партии.
Репрессии в среде историков, разгром «школы Покровского».
Историческая  наука  в  конце  1960-х  –  первой  половине  1980-х  гг.  Историографическая
ситуация,  ужесточение  цензуры  в  исторической  науки,  «проработочные  кампании».
Разработка проблем дореволюционной отечественной истории. Обобщающие монографии о
путях  развития  феодализма  в  различных  регионах  страны.  Возрастание  интереса  к
социально-политической  проблематике  (Р.  Г.  Скрынников,  А.  А.  Зимин,  Л.  В.  Черепнин).
Изучение отечественной истории советского периода. 

Основные  тенденции  развития  современной  российской  исто-риографии  (вторая
половина  1980-х  –  начало  2000-х  гг.)   Советский  период  в  работах  современных
исследователей.  Российская  историческая  наука  за  рубежом.  Современное  состояние
отечественной историографии

Формирование  цивилизационного  подхода.  Основные  тенденции  развития  современной
западной историографии
            7. Требования к результатам освоения дисциплины
            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
            Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):



ОК-2. 
ОК-2 способность 
анализировать основные этапы 
и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции

знать:
- причинно-следственные связи, закономерности и 
специфические черты развития историографии;
уметь:
- давать системный анализ эволюции методологических,  
концептуальных, организационных принципов 
историографии использованием соответствующей 
терминологии и дефиниций;
владеть:
- базовым категориальным аппаратом, навыками 
использования и обновления знаний по историографии.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК)
в соответствии с видами деятельности:
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения.
педагогическая деятельность
ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

знать:
- фундаментальные понятия, термины, категории, 
используемые в курсе;
- фактологический материал дисциплины;
- методы и  приемы анализа исторических произведений в 
контексте современного состояния историографической 
науки;
уметь:
- характеризовать основные историографические школы, 
течения и направления, а также определять тенденции из 
развития;
- пользоваться основными историографическими 
источниками, науч-ной и учебной литературой;
владеть:
- методиками научного анализа исторических 
произведений;- базовым категориальным аппаратом, 
навыками использования и обновления знаний по 
историографии;.

            8. Общая трудоемкость дисциплины 
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 150 ч.
            9. Разработчик

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, кафедра отечественной и зарубежной истории и методики
обучения, канд. ист. наук, доцент Грачева Е. З.


