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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель – формирование в соответствии с учебным планом компетенций по дисциплине «Исто-
риография отечественной истории». 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) Знать:  
- основные этапы истории отечественной исторической науки и основные концепции отече-

ственной истории. 
2) Уметь: 
- применять историографические знания в научно-образовательных практиках. 
3) Владеть: 
- основными навыками поиска и систематизации необходимой информации в области отече-

ственной историографии и истории. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-
ветствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования 
 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) – История. Право.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
которые они получили в процессе изучения дисциплин «История (введение в историю)», «Ис-
тория России (до XX века)», «Новейшая история России», «Источниковедение».  

В свою очередь, «Историография отечественной истории» представляет собой методоло-
гическую базу для дисциплин, таких, как: «Философия и методология истории», «Актуальные 
вопросы отечественной истории». 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-
НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 час. (из расчета 1 ЗЕ = 
36 часов) 
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4 7 5 180 24 36  60 12 93 27 экзамен 
 
В интерактивных формах часы используются в виде работы в группах по анализу научных про-
блем и историографических ситуаций. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-
ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
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1 Вводная часть 8 -  8 2 40  
2 Историография отечествен-

ной истории XVIII–XIX вв. 
8 18  26 6 40  

3 Историография отечествен-
ной истории ХХ в. 

8 18  26 4 13  

 Экзамен       27 
 Итого: 24 36  60 12 93 27 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Вводная часть. 
1. Введение.   
Предмет историографии как специальной исторической дисциплины, изучающей развитие ис-
торических знаний и исторической науки. Древнерусское летописание. "Повесть временных 
лет". Летописи удельного периода. Общерусский летописный свод 1448 г. Апология великок-
няжеской м царской власти. Провиндециалистские воззрения русских авторов XVI–XVII вв.  
Идея божественного происхождения царской власти и происхождения Рюрика от Августа. Ее 
критика Юрием Крижаничем. 
 
Раздел 2. Историография отечественной истории XVIII–XIX вв. 
2. Российская историография XVIII в.  
Теории естественного права и общественного договора, их влияние на историческую публици-
стику петровской эпохи. "История Петра Великого" Феофана Прокоповича. "Рассуждения о 
причинах Свейской войны" П. П. Шафирова. Влияние петровских преобразований на развитие 



исторических знаний в России. Василий Никитич Татищев. "История Российская". "Произволь-
ное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении госу-
дарства". Рационализм как основа философского мировоззрения В.Н. Татищева. Идея "умопро-
свячения", три фактора "просвещения" ума. Принятие В.Н. Татищевым аристотелевской клас-
сификации государств. История России как история самодержавия, представленная образами 
отдельных монархов. Неприятие аристократического правления. Признание возможности созы-
ва Земского собора для решения вопроса о форме правления в случае пресечения династии. Пе-
риодизация В.Н. Татищева. "Совершенное единовластительство" в Киевской Руси. Оценка рес-
публиканских элементов в политическом устройстве Новгородской и Псковской земель. Кри-
тика духовенства. Характеристика В.Н. Татищевым крепостнических мероприятий конца XVI – 
начала XVII в. Источниковедческие приемы В.Н. Татищева. Признание Иоакимовской летопи-
си древнейшим источником по истории Руси. Две редакции татищевских известий. Спор о ре-
дакциях "Истории Российской" в советской историографии. 
Научные связи России с Западной Европой во второй четверти XVIII в. Учреждение Россий-
ской Академии наук. Готлиб Зигфрид Байер. Сочетание библейских представлений с элемента-
ми взглядов эпохи Просвещения в некоторых работах Г.З. Байера. Труды по критической раз-
работке немецких и скандинавских источников по древнейшей истории Руси. Трактаты "О ва-
рягах" и "Происхождение руссов". Расширение критики идеи происхождения Рюрика от потом-
ков Августа. Тезис о варяжских корнях Рюрика. Представление о высокой степени обществен-
ного развития у скандинавов. Вывод Г.З. Байера о насильственном вторжении варягов на Русь. 
Трактовка появления варягов на Руси как привнесение извне государственности и заложение 
основы норманнской теории. Увлечение символической этимологией. Оценка научной деятель-
ности Г.З. Байера советскими историками. Герард Фридрих Миллер. "Описание Сибирского 
царства". Доклад в 1749 г. "Происхождение народа и имени Российского", его основные поло-
жения. Его обсуждение в Академии наук. Солидарность Г.Ф. Миллера с точкой зрения Г.З. 
Байера. Отождествление руси с варягами. Развитие норманнской теории. Акцент на несовме-
стимость легенды о мирном призвании варяжских князей с общей картиной войны славян со 
скандинавами. Версия Г.Ф. Миллера о варягах как наемниках для охраны Новгородской земли. 
Тезис об узурпации власти Рюриком. Полемика Г.Ф. Миллера с М.В. Ломоносовым. Перемена 
взглядов на этническую принадлежность Рюрика. С.В. Бахрушин о значении трудов Г.Ф. Мил-
лера. 
Август Людвиг Шлецер. Преклонение перед "просвещенным абсолютизмом" Екатерины II. 
Проект о разработке источников по русской истории. "Опыт изучения русских древностей в 
свете известий греческих писателей". Попытка классификации славянских народов на основе 
языковых критериев. Ошибки ученого в области лингвистики. Преувеличенное представление 
А.Л. Шлецера о масштабе заимствований русским языком немецких слов. Способы рассмотре-
ния исторического процесса. Скептическое отношение А.Л. Шлецера к трудам русских иссле-
дователей. Тезис о крайне низкой ступени общественного развития восточных славян в дохри-
стианскую эпоху. Мнение о русско-византийских договорах первой половины X в. А.Л. Шлецер 
об ассимиляции варягов в славянской среде. "Нестор. Русские летописи на древнеславянском 
языке". "Статистический материализм" А.Л. Шлецера. Значение "Нестора" для развития отече-
ственного источниковедения. Н. М. Карамзин и С.М. Соловьев о вкладе А.Л. Шлецера в разви-
тие русской исторической науки. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Влияние патриотических настроений в российском обществе 
середины XVIII в. на формирование исторических взглядов М.В. Ломоносова. Полемика с Г.Ф. 
Миллером. "Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера "Происхождение имени и народа россий-
ского". Характер доводов М.В. Ломоносова. Тезис о происхождении россиян от роксалан. Кон-
струкция о славянском происхождении Рюрика. Критика М.В. Ломоносовым лингвистических 
изысканий А.Л. Шлецера. Мнение о происхождении термина "русь". "Древняя Российская ис-
тория от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Мудрого". Взгляды 
М.В. Ломоносова на реформы Петра Великого. В.О. Ключевский о научных изысканиях М.В. 
Ломоносова. 



Иван Никитич Болтин. Сочетание элементов Просвещения с убеждением в необходимости со-
хранения самодержавного строя и крепостничества - основа общественно-политических взгля-
дов И.Н. Болтина. "Примечания на Историю древнюю и нынешнюю России г. Леклерка". "Кри-
тические замечания генерал-майора Болтина на "Историю" князя Щербатова". И.Н. Болтин о 
значении природно-географического фактора в истории человечества. Отношение к недатиро-
ванным известиям "Повести временных лет". Признание И.Н. Болтиным факта призвания варя-
гов. Вывод о высоком уровне культурного развития восточных славян. И.Н. Болтин о склады-
вании территории Древнерусского государства. Несогласие с мнением М.М. Щербатова о кре-
щении Руси. Новаторство И.Н. Болтина в подходе к проблеме социальной дифференциации 
населения Киевской Руси. Попытка применения сравнительно-исторического метода. Взгляды 
И.Н. Болтина на удельную систему. Определение феодального права. Признание И.Н. Болти-
ным наличия в истории России феодальных отношений. Мнение о последствиях монгольского 
завоевания Руси. Критика вечевых порядков Новгорода. И.Н. Болтин об отсутствии единого су-
допроизводства в русском государстве на рубеже XV-XVI вв. Оценка деятельности Ивана 
Грозного. Концепция "добровольного закрепощения" крестьянства. Критика аристократическо-
го правления. Неприятие радикализма петровских реформ. Источниковедческая ошибка И.Н. 
Болтина. Оценка трудов И.Н. Болтина В.О. Ключевским. 
Михаил Михайлович Щербатов. Критика "просвещенного абсолютизма" Екатерины II. Рацио-
нализм М.М. Щербатова. "История Российская от древнейших времен". Союз государя с родо-
витой аристократией как идеал политического устройства. Мнение М.М. Щербатова о порядке 
престолонаследия по старшинству в Древней Руси. Факторы распада Древнерусского государ-
ства. Критика "излишних народных вольностей". М.М. Щербатов о причинах завоевания Руси 
монголами. Критика позиции духовенства в период монгольского нашествия. Попытка изобра-
зить внутреннюю жизнь общества. Оценка царствования Ивана IV. Причины опричного терро-
ра. М.М. Щербатов о формировании системы крепостного права. "О пороках и самовластии 
Петра Великого". Разочарование падением политического веса боярства при Петре. М.М. Щер-
батов и актоведение в России. Уровень источниковедческой критики. 
3. Российская историография в первой половине XIX в. 
Николай Михайлович Карамзин. Место Н.М. Карамзина в истории русской литературы. Н.М. 
Карамзин о предназначении истории. "История государства Российского". Периодизация рус-
ской истории. Причины расцвета Киевской Руси. Определение Н.М. Карамзиным феодализма. 
Тезис о добровольном основании самодержавной власти на Руси. Самодержавие как главный 
фактор русского исторического процесса. Понятие "истинного самодержавия". Взгляды Н.М. 
Карамзина на борьбу самодержавия с аристократией. Трактовка вечевых порядков. Оценка по-
следствий монгольского завоевания. Факторы возвышения Москвы. Характеристика москов-
ских князей. Н.М. Карамзин о царствовании Ивана Грозного. Соотношение понятий "народ" и 
"государство". Оценка народных движений в истории России. Тезис о "безмолвии народа". 
Мнение Н.М. Карамзина о крепостнических мероприятиях государственной власти на рубеже 
XVI-XVII вв. "Записка о древней и новой России". Критика некоторых преобразований первой 
четверти XVIII в. Сравнение царствования Петра Великого с княжением Ивана III. "Примеча-
ния" к "Истории государства Российского". Источниковедческие приемы Н.М. Карамзина. Кри-
тика его концепции. А.С. Пушкин о Н. М. Карамзине. Влияние "Истории государства Россий-
ского" на развитие исторической науки в России. 
4. Школы и направления в русской историографии второй половины XIX в. 
"Государственная школа" в русской историографии. Западничество и становление "государ-
ственной школы". Константин Дмитриевич Кавелин. К.Д. Кавелин и общественно-
политическая жизнь России на рубеже 1850-1860-х гг. "Взгляд на юридический быт древней 
Руси". "Краткий взгляд на русскую историю". "Мысли и заметки о русской истории". Противо-
поставление истории России истории стран Западной Европы. Тезис о преобладании кровно-
родственных отношений в древней истории России. Мнение об отсутствии начала личности в 
древнейшей Руси. Определение феодализма К.Д. Кавелиным. Причины исчезновения феодаль-
ных отношений в начале XI в. Характеристика княжения Ярослава Мудрого. Борьба территори-



ального начала с семейным и политическая раздробленность Руси. Последствия монгольского 
завоевания. К.Д. Кавелин о значении появления вотчинного начала в деятельности московских 
князей. Мнение о переходном периоде в истории России с середины XVI по начало XVIII вв. 
Оценка царствования Ивана IV. Определение опричнины. Характеристика правительственных 
мероприятий по стеснению крестьянской свободы в конце XVI в. Итоги исторического разви-
тия допетровской России. Оценка государственной деятельности Петра I. Идея самобытности 
народной жизни. Антитеза России и Запада. Роль природно-климатических условий в истории 
России. Тезис К.Д. Кавелина о "слабости" русского народа. Вывод об идеале великорусских 
устремлений. Причины народных восстаний. 
Сергей Михайлович Соловьев. Влияние работ Н.М. Карамзина и Г. Эверса на становление ис-
торика. С.М. Соловьев о двух этапах исторического развития человечества. "История России с 
древнейших времен". Акцент на политическую историю России. Периодизация С.М. Соловьева. 
Развитие идей "государственной школы". Тезис о колонизационном характере русского госу-
дарства. С.М. Соловьев о значении природно-климатических факторов в истории России. Трак-
товка призвания варягов. Мнение об уровне общественного развития скандинавов. Определе-
ние феодализма. Причины княжеских междоусобиц. Полемика с К.Д. Кавелиным. С.М. Соловь-
ев о борьбе родовых начал с государственными в середине XII в. Факторы гегемонии Северо-
Восточной Руси. С.М. Соловьев о последствиях монгольского завоевания. Значение Куликов-
ской битвы. Причины образования русского государства во второй половине XV в. Характери-
стика Ивана III. Концепция существования серьезных противоречий между боярской аристо-
кратией и Иваном IV. Позиция дворянства в конфликте царя с боярством. Оценка опричнины. 
С.М. Соловьев о причинах формирования системы крепостного права. Характеристика уровня 
экономического развития России во второй половине XVI в. Определение Смуты. Ее причины. 
С.М. Соловьев о дестабилизирующих факторах в социально-политической истории России в 
начале XVII в. Мнение о восстании И. Болотникова. Факторы приостановления развала госу-
дарства. "Публичные чтения о Петре Великом". Тезис о повороте России "от степи к морю". 
Характеристика Петра I и его окружения. Мнение об общенародном характере реформ первой 
четверти XVIII в. Критика I тома "Истории России с древнейших времен" И.Д. Беляевым и К.С. 
Аксаковым. Рецензия К.Д. Кавелина. Место С.М. Соловьева в российской историографии. 
Борис Николаевич Чичерин. "Опыты по истории русского права". Определение государства. 
Социальная опора русского государства. Генезис государства. Противоречивость концепции 
Б.Н. Чичерина. Понятие о "всеобщем брожении". Роль княжеской власти в истории страны. 
Значение варяжского завоевания. Последствия монгольского нашествия. Влияние восточной 
деспотии на российское политическое устройство. Роль вотчинного элемента в образовании 
государства. Создание княжеской властью сословий. Противопоставление России и Запада. 
Теория закрепощения и раскрепощения сословий государством. Датировка запрета крестьян-
ского перехода. Характеристика земских соборов. Оценка деятельности Петра Великого. 
 
Раздел 3. Историография отечественной истории ХХ в.  
5. Русская историография в начале XX в. 
Василий Осипович Ключевский. Формирование исторических взглядов ученого. "Боярская Ду-
ма древней Руси". "Курс русской истории". Развитие В.О. Ключевским колонизационной тео-
рии. Периодизация истории России. Политическая и экономическая характеристика периодов 
отечественной истории. Три составляющих исторического процесса. Скептицизм В.О. Ключев-
ского. Понятие "исторического призвания" народа. Мнение о восточнославянском военном со-
юзе в VI в. Трактовка появления на Руси варягов. Термин "варяжское княжество". Мнение В.О. 
Ключевского о норманнской теории. Взгляд на проблему возникновения частного землевладе-
ния на Руси. Роль рабства в Древнерусском государстве. В.О. Ключевский о последствиях мон-
гольского завоевания. Причины возвышения Москвы. Характеристика образа действий москов-
ских князей. Движущие силы процесса объединения русских земель. Противоречие между но-
вым политическим союзом и старой политической формой. Его значение в политической исто-
рии России XVI в. Определение В.О. Ключевским системы правления в Московском государ-



стве. Причины становления системы крепостного права в России. Мнение В.О. Ключевского об 
"указной" теории закрепощения крестьянства. Опричнина в интерпретации В.О. Ключевского. 
Причины и периодизация Смуты. Источники выхода России из Смуты. Влияние Смуты на ис-
торию страны в XVII в. В.О. Ключевский о предпосылках петровских преобразований. Взаимо-
связь реформ первой четверти XVIII в. с Северной войной. Влияние личности Петра I на ход и 
темпы преобразований. Революционный характер реформ. Характеристика окружения Петра. 
В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. Значение трудов В.О. Ключевского. 
"Школа" В.О. Ключевского. 
Павел Николаевич Милюков. Методология П.Н. Милюкова. "Очерки по истории русской куль-
туры". Причины "запоздалого" выхода России на историческую арену. Характер колонизации 
Северо-Восточной Руси. Взгляд на последствия монгольского завоевания. Сравнение уровня 
культурного развития Руси и Орды. Развитие П.Н. Милюковым идей "государственной школы". 
Тезис об экстенсивном характере экономики Северо-Восточной Руси. Вывод о резкой противо-
положности развития России и Запада. Теория "контраста". Периодизация истории российского 
государства. П.Н. Милюков о роли церкви и православия в истории России. "Государственное 
хозяйство России первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого". Акцент на изучение 
финансового состояния России в конце XVII - начале XVIII вв. П.Н. Милюков о причинах сти-
хийного характера петровских преобразований. Характеристика Петра I. Выводы о результатах 
реформ. П.Н. Милюков о роли государства в развитии отечественной промышленности. Мне-
ние о месте самодержавия в изменившихся исторических условиях на рубеже XIX-XX вв. 
Сергей Федорович Платонов.  Влияние идей "государственной школы" на творчество С.Ф. Пла-
тонова. "Лекции по русской истории". Взгляды С.Ф. Платонова на "призвание варягов". Мнение 
о неустойчивости политического устройства Киевской Руси. Оценка последствий монгольского 
завоевания. Характеристика вечевых порядков Новгорода и Пскова. С.Ф. Платонов об условиях 
возвышения Москвы. Трактовка политики Ивана III. Тезис об антиаристократической направ-
ленности опричнины. Полемика с В.О. Ключевским. Факторы становления крепостного права. 
"Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI-XVII в. (Опыт изучения обще-
ственного строя и сословных отношений в Смутное время). Причины Смуты. Периодизация 
Смутного времени. Трактовка восстания И. Болотникова. Победители в Смуте в интерпретации 
С.Ф. Платонова. С.Ф. Платонов о социально-экономических и общественно-политических по-
следствиях Смуты. "Петр Великий. Личность и деятельность". Характеристика итогов преобра-
зований первой четверти XVIII в. "Дело" академика С.Ф. Платонова. 
Николай Павлович Павлов-Сильванский. "Феодализм в Древней Руси". "Феодализм в удельной 
Руси". Разработка теории феодализма. Анализ Н.П. Павловым-Сильванским системы норм и 
институтов средневекового права. Утверждение общности исторического процесса в России и 
Европе. Влияние марксизма на исторические взгляды Н.П. Павлова-Сильванского. Борьба об-
щины и боярщины. Периодизация русской истории. Отзывы российских ученых начала XX в. 
на концепцию Н.П. Павлова-Сильванского. 
Александр Евгеньевич Пресняков. "Княжое право в Древней Руси". Трактовка термина "русь". 
А.Е. Пресняков о роли варягов в формировании древнерусской государственности. Гипотеза об 
особом "княжом праве". Значение семейного владения в политическом устройстве Киевской 
Руси. Датировка возникновения частного землевладения на Руси. А.Е. Пресняков о всемирно-
историческом значении Древнерусского государства. Последствия кочевого натиска. Опреде-
ление А.Е. Пресняковым феодализма. Факторы перерастания дружинных отношений в фео-
дальные. Сравнение русской вотчины с западноевропейской сеньорией. "Разложение феода-
лизма" в XVI в. Мнение о социальной опоре самодержавия. Сходство с точкой зрения В.О. 
Ключевского о характере государственной власти в Московском государстве. Причины выхода 
из Смуты в интерпретации А.Е. Преснякова. Влияние концепции А.Е. Преснякова на становле-
ние советской историографии. 
Александр Александрович Шахматов. Датировка появления древнейшего летописного свода на 
Руси. Оценка летописей как литературных произведений, отражающих определенные полити-



ческие и религиозные идеи. А.А. Шахматов о времени возникновения общерусского летописа-
ния. Значение трудов А.А. Шахматова для развития отечественного источниковедения. 
6. Советская историография 1920-х – 1930-х гг. 
Становление марксистской концепции истории России. Георгий Валентинович Плеханов. "Ис-
тория русской общественной мысли". "Наши разногласия". "К вопросу о развитии монистиче-
ского взгляда на историю". Влияние идей "государственной школы" на исторические взгляды 
Г.В. Плеханова. Тезис о тождестве России с восточной деспотией. Г.В. Плеханов о своеобразии 
российского исторического процесса. Характеристика Ивана Грозного и А.М. Курбского. 
Оценка восстания Е. Пугачева. Итоги петровских реформ. 
Владимир Ильич Ленин. "Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-
демократов". "Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве". 
"Развитие капитализма в России". В.И. Ленин об отсутствии рабовладельческой общественно-
экономической формации в истории России. Мнение о феодальной системе эксплуатации в Ки-
евской Руси. Характеристика Московского государства. В.И. Ленин о "новом периоде" русской 
истории. Признаки барщинного хозяйства. Датировка генезиса капитализма в России. Точка 
зрения о методах преобразований Петра Великого. 
Михаил Николаевич Покровский. Эволюция взглядов ученого в начале XX в. "Русская история 
с древнейших времен". "Очерк истории русской культуры". "Русская история в самом сжатом 
очерке". Признание классовой борьбы. Тезис о существовании коллективной собственности у 
древних славян. Мнение о характере земледельческого хозяйства древних славян. Трактовка 
политики первых киевских князей. М.Н. Покровский о последствиях монгольского завоевания. 
Признаки феодализма. Проблема генезиса крупного боярского землевладения. Датировка воз-
никновения государственного права на Руси. Взгляды на опричнину. Выводы о результатах 
преобразований первой четверти XVIII в. Характеристика послепетровской эпохи. Понятие 
"торговый капитализм". Отказ М.Н. Покровского от термина "торговый капитализм". Критика 
исторических взглядов М.Н. Покровского во второй половине 1930-х гг. Судьба последовате-
лей концепции М.Н. Покровского. 
7. Историческая наука в период «оттепели» и перестройки. 
XX съезд, его влияние на общественное сознание и историческую мысль. Реорганизация 
исторической науки. Многотомные издания по отечественной истории, истории КПСС, 
энциклопедические издания. Основные тенденции в развитии исследований по отечественной 
истории. Публикации трудов советских историков, не увидевших свет в СССР, за рубежом. 
Советские историки в эмиграции. 
Дискуссии 60-х–80-х гг. Основные публикации источников в 60-е–80-е гг. Деятельность Архео-
графической комиссии и Летописной группы АН СССР. Развитие исследований по археогра-
фии, метрологии, дипломатике, сфрагистике, хронологии. Изучение методологических проблем 
источниковедения. Публикация «Очерков истории исторической науки», работы по истории 
исторической науки в СССР. 
Проблемы истории феодальной России (работы А.А. Зимина, Р.Г. Скрынникова, И.Я. Фрояно-
ва, Б.А. Рыбакова и др.). Споры 70-х гг. о характере общественно-экономического строя Древ-
ней Руси. Полемика вокруг «Слова о полку Игореве». 
Историко-географические и историко-демографические исследования истории СССР периода 
феодализма, изучение влияния географической среды на историю России. Л.Н. Гумилев и его 
концепция взаимоотношения Руси со «степью».  
Социально-экономические проблемы отечественной истории периода капитализма.  
Изучение исторических предпосылок трех российских революций, их истории, участия классов 
и слоев населения в революциях. 
«Новое направление» в изучении истории российского империализма. 
Разработка новых вопросов истории Октябрьской революции и гражданской войны и интервен-
ции. 
Исследования в области экономической политики первых лет советской власти. История инду-
стриализации и коллективизации; интерпретация политической борьбы в партии большевиков 



20-х–30-х гг. Создание многотомных исследований по истории Великой Отечественной войны 
и второй мировой войны, их характеристика. 
Исследования по истории культуры и просвещения России, истории высшей школы, интелли-
генции в СССР. 
8. Историческая наука на современном этапе.  
Изменения в системе исторических учреждений. 
Состояние документальной базы исследований, использование историками новых видов исто-
рических источников. Подготовка новых документальных публикаций и серий документальных 
публикаций («Неизвестная Россия», «Неизвестный Ленин», «Звенья» и др.). 
Исследования в области вспомогательных исторических дисциплин. 
Интерпретация переломных событий советского периода отечественной истории, создание кол-
лективных монографий («Наше Отечество», «Страницы истории советского общества», «Исто-
рия Отечества: Люди, идеи, решения» и др.). 
Новая тематика исследований в отечественной историографии. 
Методологические поиски конца 80-х – начала 90-х гг. в отечественной исторической науке. 
Отечественная историография в начале XXI века. 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
Основная литература: 
1. Историография истории России : учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и др.] ; под 

редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 429 с. — (Высшее образование). // ЭБС ЮРАЙТ: https://urait.ru/book/istoriografiya-
istorii-rossii-450138     

2. Репина, Л. П.  История исторического знания : учебник для вузов / Л. П. Репина, 
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 258 с. — (Высшее образование). // ЭБС ЮРАЙТ: https://urait.ru/book/istoriya-
istoricheskogo-znaniya-449968  

Дополнительная литература: 
3. Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917 - начало 1990-х гг.) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Шебалин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2014. — 201 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51995  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, технические 
средства обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия); 
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 
Kaspersky Anti-Virus 
7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 
MS Office 
7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства: 
7Zip 
7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: 
Adobe Reader 



7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 

ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензион-
ным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 
Электронная база данных Scopus 
7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ООО «Современные медиатехнологии в образовании и культуре» http://www.informio.ru/ 
 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфи-
ки освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по лич-
ному заявлению обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


