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1. Наименование дисциплины (модуля) 

Теория и методология истории 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций 

и систематизированных знаний об общеметодологических принципах исторических исследований. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

 

1. Расширение методологического знания нового поколения историков. 

2. Формирование у студентов системного и целостного представления об основных проблемах 

методологии науки, о специфике их постановки и решения в исторических исследованиях. 

3. Научить методам научного исторического познания применительно к исследовательской 

практике. 

4. Показать неразрывность связи теории и методов исторического познания, как в процессе 

генезиса, так и современного развития историографии и философии истории. 

5. Сформировать современные трактовки основных проблем теории и методологии 

исторической науки. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) относится к блоку относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)», изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Индекс Индекс: 
Б1.О.11. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплина «Теория и методология истории» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Теория и методология истории» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История», «Специальные 
исторические дисциплины» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Освоение дисциплины «Теория и методология истории» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Методика обучения истории», «История 

исторической науки», подготовки к итоговой государственной аттестации 

обучающегося. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины «Теория и методология истории» направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

 
 

Код 

компетенций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 
индикаторами 
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ОПК-4. Способен применять на 

базовом уровне знание 

теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1.Владеет 

знаниями в области 

теории и методологии 

исторической науки 
ОПК-4.2. Применяет 

знания теории и 

методологии 

исторической науки в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: как 

демонстрировать знание 

особенностей системного 

и критического мышления, 

аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Уметь: применять 

логические формы и 

знания теории и 

методологии 

исторической науки в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

анализа информационных 

источников с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 
достоверных суждений 

ПК-1 ПK-1. 

Способен осуществлять 

научно- 

исследовательскую 

деятельность с 

использованием 

фундаментальных и 

прикладных знаний, 

полученных в процессе 

обучения. 

ПК-1.1. Демонстрирует 
знание этапов и 

методики составления 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и 

библиографии, 

подготовки 

докладов и статей по 

тематике проводимых 

исторических 

исследований. 

ПК-1.2. Способен 

применять полученные 

знания в области 

истории, 

источниковедения, 

теории и методологии 

исторической науки в 

научно- 

исследовательской 

деятельности. 

ПК- 1.3. Способен вести 

научно- 

исследовательскую 

деятельность в области 

исторической науки 

Знать: как осуществлять 

обучение на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий для 

проведения исторических 

исследований 

Уметь: 
осуществлять обучение на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

Владеть:навыками 

ведения научно- 

исследовательской 

деятельности в области 

исторической науки 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 3 ЗЕТ, 108 

академических часа. 

Объѐм дисциплины Всего часов 

для очной 

формы 
обучения 

для заочной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 
*
 (всего) 

48  

Аудиторная работа (всего): 48  

 

лекции 32  

практические занятия 16  

Лабораторная работа -  

Внеаудиторная работа:   

курсовые работы -  

консультация перед экзаменом -  

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др. 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42  

Контроль самостоятельной работы 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Раздел, тема 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость (в часах) 

 
всего 

Аудиторные 

уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы 

текущего 

контроля Лек Пр Конт 

 Раздел 1. История как 

наука 

56 16 8 10 22   

1. Введение в курс 8 2 - 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Доклад с 

презентацией 

2. Факторы исторического 

процесса 

10 2 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Творческое 

задание 

3. Новые направления 

исторического 

исследования. 

12 4 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Блиц-опрос 
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4. Методы исторического 

исследования 

12 4 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Тест 

5. Основные 

методологические 

проблемы и принципы. 

14 4 2 2 6 ОПК-4 

ПК-1 

Реферат 

 Раздел 2. 

Концепции развития 

мировой истории XIX - 

XX вв. 

52 16 8 8 20   

1 Концепция определяющей 

роли социально- 

духовного фактора 

12 4 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Доклад с 

презентацией 

2 Современность: основные 

тенденции исторического 

развития 

12 4 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Творческое 

задание 

3. Запад и демократические 

реформы в России 

12 4 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Творческое 

задание 

4 Роль России в мировом 

историческом процессе 

10 2 2 2 4 ОПК-4 

ПК-1 

Устный опрос 

5. Перспективы грядущего 

исторического развития 

6 2 - - 4 ОПК-4 

ПК-1 

Доклад с 

презентацией 

 Всего 108 32 16 18 42   
 

5.3. Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 
 

5.4. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 
 

5.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объема самостоятельной работы по данной 

дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих видов учебной 

деятельности: 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Очная форма  

Проработка учебного материала занятий 
лекционного и семинарского типа 

6  

Опережающая самостоятельная работа 

(изучение нового материала до его 
изложения на занятиях) 

6  

Самостоятельное изучение отдельных 

вопросов тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях лекционного 

и семинарского типа 

6  

Подготовка к текущему контролю 6  

Поиск, изучение и презентация 
информации по заданной теме, анализ 

6  
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научных источников по заданной проблеме   

Решение задач, 6  

Подготовка к промежуточной аттестации 6  

Итого СРО 42  

6. Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские занятия относятся к интерактивным методам обучения и 

обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе 

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических 

(семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5…. 10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, 

познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с 

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно 
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представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, 

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить 

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой 

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; 

установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на 

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, 

пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии. 

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7.1. Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 
 

Уровни 

сформирован 

ности 

компетенций 

 
Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

 

2 балла 
 

3 балла 
 

4 балла 
 

5 баллов 

ОПК-4 

Базовый Знать: как Не знает, как В целом, знает, Знает, как  
 демонстрирова демонстрироват как демонстрироват 
 ть знание ь знание демонстрироват ь знание 
 особенностей особенностей ь знание особенностей 
 системного и системного и особенностей системного и 
 критического критического системного и критического 
 мышления, мышления, критического мышления, 
 аргументирова аргументирован мышления, аргументирован 
 нно но формировать аргументирован но формировать 
 формировать собственное но формировать собственное 
 собственное суждение и собственное суждение и 
 суждение и оценку в суждение и оценку в 
 оценку в области теории оценку в области теории 
 области теории и методологии области теории и методологии 
 и методологии исторической и методологии исторической 
 исторической науки исторической науки 

 науки  науки  
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 Уметь: 

применять 

логические 

формы и 

знания теории 

и методологии 

исторической 

науки в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Не умеет В целом умеет Умеет 

применять 

логические 

формы и знания 

теории и 

методологии 

исторической 

науки в 

профессиональн 

ой деятельности 

 

применять применять 

логические применять 

формы и знания логические 

теории и формы и знания 

методологии теории и 

исторической методологии 

науки в исторической 

профессиональн науки в 

ой деятельности профессиональн 

 ой деятельности 

Владеть: Не владеет В целом владеет Владеет  

навыками навыками навыками навыками 
анализа анализа анализа анализа 

информационн информационны информационны информационны 

ых источников х источников с х источниковт с х источников с 

с целью целью целью целью 

выявления их выявления их выявления их выявления их 

противоречий и противоречий и противоречий и противоречий и 

поиска поиска поиска поиска 

достоверных достоверных достоверных достоверных 

суждений суждений суждений т. суждений. 

Повышен 

ный 
Знать: 
как 

   В полном 

объеме знает, 

 демонстрирова 
ть знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументирова 

нно 

формировать 

собственное 

суждение и 
оценку в 

как 

демонстрироват 

ь знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументирован 

но формировать 

собственное 

суждение и 
оценку в 

 области теории 
и методологии 

исторической 

науки 

области теории 
и методологии 

исторической 

науки 

 Уметь: 

применять 

логические 

формы и 

знания теории 

и методологии 
исторической 

   В полном 

объеме умеет 

применять 

логические 

формы и знания 

теории и 

методологии 

 науки в 
профессиональ 

ной 

деятельности 

исторической 
науки в 

профессиональн 

ой деятельности 
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 Владеть: 

навыками 

анализа 

информационны 

х источников с 

целью выявления 

их противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений 

   В полном объеме 

владеет навыками 

анализа 

информационных 

источников с 

целью выявления 

их противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений 

 

ПК-1 
 

Базовый Знать: как Не знает, как 

осуществлять 

обучение на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий для 

проведения 

исторических 

исследований 

В целом знает, Знает, как   

 осуществлять как осуществлять осуществлять 
 обучение на обучение на обучение на 
 основе основе основе 
 использования использования использования 
 предметных предметных предметных 
 методик и методик и методик и 
 современных современных современных 
 образовательных образовательных образовательных 
 технологий для технологий для технологий для 
 проведения проведения проведения 
 исторических исторических исторических 
 исследований исследований исследований 

 

Уметь 
Не умеет 

осуществлять 

обучение на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

В целом умеет 

осуществлять 

обучение на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

Умеет 

осуществлять 

обучение на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

 

 осуществлять 
 обучение на 
 основе 
 использования 
 предметных 
 методик и 
 современных 
 образовательных 
 технологий 

 Владеть: Владеет В целом Владеет 

навыками ведения 

научно- 

исследовательской 

деятельности в 

области 

исторической 

науки 

 

 навыками навыками ведения владеетнавыками 
 ведения научно- научно- ведения научно- 
 исследовательско исследовательской исследовательской 
 й деятельности в деятельности в деятельности в 
 области области области 
 исторической исторической исторической 
 науки науки науки 

Повышен Знать: как    Знает в полном 

ый осуществлять объеме как 
 обучение на осуществлять 
 основе обучение на 
 использования основе 
 предметных использования 
 методик и предметных 
 современных методик и 
 образовательных современных 
 технологий для образовательных 
 проведения технологий для 
 исторических проведения 
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 исследований    исторических 

 исследований 

    Умеет в 

Уметь полном объеме 

осуществлять осуществлять 
обучение на обучение на 

основе основе 

использования использования 

предметных предметных 

методик и методик и 

современных современных 

образовательных образовательных 

технологий технологий 

Владеть:    Владеет в 

навыками полном 

ведения научно- навыками ведения 
исследовательско научно- 

й деятельности в исследовательской 

области деятельности в 

исторической области 

науки исторической 

 науки 

7.2. Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, 

необходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

 
1. Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и Новейшего 

времени. 

2. Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков. 

3.Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 

Средневековья. 

4.Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализма 

5.Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 

идеология абсолютизма. 

6.Иммануил Кант и его интерпретация истории. 

7.«Философия истории» Гегеля: методология и теория истории. 

8.Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 

9. Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса. 

10. Судьба марксистской исторической теории в XX веке. 

11. Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии 

истории. 

12. Теория истории в позитивизме. 

13. Огюст Конт и его историософские взгляды. 

14. Английский позитивизм Г.Спенсера. 

15. Позитивизм и появление науки источниковедение. 

16. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики. 

17. Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания. 

18. А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории». 

19. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания. 

20. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра. 

21. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше. 
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22. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 

23. Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории 

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена. 

24. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и 

Европа». 

25. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и 

В.О.Ключевского. 

26. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева. 

27. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое 

значение. 

28. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева. 

29. Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 

концепция З.Фрейда. 

30. Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории. 

31. О.Шпенглер об истории как самопознании культуры. 

32. Культурологическая концепция А.Тойнби. 

33. «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории. 

34. Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские 

просветители. 

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал: 

-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

-четко структурирован, с выделением основных моментов; 

-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной 

структурированностью; 

-доклад длинный, не вполне четкий; 

-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-доклад не сделан; 

-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет) 

 

1. Теория и методология истории как научная, системообразующая дисциплина. 

Структура курса, его предмет и задачи. 

2. Понятие «история»: многозначность и смысловое разнообразие трактовок. 

3. История как наука о человеке и ее методологические основания. 

4. История и литература. История и искусство. История и психология. Проблемы 

методологического взаимодействия. 

5. Границы и возможности исторического познания: Дискуссии и точки зрения. 
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6. Предмет исследования историка. Особенности исторического способа 

исследования. 

7. Выбор темы исследования и способы ее обоснования. 

8. Процесс работы историка и его стадии. 

9. Историк, источник и исторический факт. 

10. Обоснование новизны исследования и критерии ее оценки. 

11. Обоснование значимости научных результатов и критерии ее оценки. 

12. Проблемы интерпретации и герменевтики и их влияние на методологию истории. 

13. Проблема терминологии исторического произведения. 

14. Представление о парадигме истории. Процесс смены парадигм. 

15. История как инструмент политики. 

16. Научное сообщество и проблема строго знания о человеке. 

17. Научное сообщество и историк-профессионал. 

18. Критерии профессионализма историка. 

19. Соотношение понятий теория истории, методология истории, эпистемология 

истории, философия истории. 

20. Теория исторического знания и теория исторического процесса: соотношение 

понятий. 

21. Историческая теория: Понятие и содержание. 

22. Представление о социологических и исторических законах. Философы и историки 

в поиске особых «законов истории». 

23. Существование исторической закономерности и исторической случайности: 

мнения «за» и «против». 

24. Понятие метода исторического исследования. 

25. Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка. 

26. История и источниковедение: характер междисциплинарных связей. 

27. Термин «философия истории»: истоки появления и суть толкования в XVIII, XIX и 

XX веках. 

28. Способы различения точного знания. Гипотезы и предположения. 

29. Принципы построения теории исторического процесса в номотетике и идиографии. 

30. Сущностные дискуссии по философии истории на протяжении XVIII – XX вв. 

31. Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и Новейшего 

времени. 

32. Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков. 

33. Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 

Средневековья. 

34. Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализа 

35. Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 

идеология абсолютизма. 

36. Иммануил Кант и его интерпретация истории. 

37. «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории. 

38. Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 

39. Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса. 

40. Судьба марксистской исторической теории в XX веке. 

41. Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии 

истории. 

42. Теория истории в позитивизме. 

43. Огюст Конт и его историософские взгляды. 

44. Английский позитивизм Г.Спенсера. 

45. Позитивизм и появление науки источниковедение. 

46. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики. 

47. Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания. 
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48. А.С. Лаппо-Данилевский и его «Методология истории». 

49. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания. 

50. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра. 

51. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше. 

52. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 

53. Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории 

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена. 

54. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и 

Европа». 

55. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и 

В.О.Ключевского. 

56. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева. 

57. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое 

значение. 

58. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева. 

59. Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 

концепция З.Фрейда. 

60. Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории. 

61. О.Шпенглер об истории как самопознании культуры. 

62. Культурологическая концепция А.Тойнби. 

63. «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории. 

64. Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские 

просветители. 

 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«Введение в профессию»: 

-5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы 

и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 

убедительное изложение ответа. 

- 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

- 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

- 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно- 

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 
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(ОПК-4) 

 
 

1. Историческая наука способствует одному из следующих положений: 

а) выработке политических решения 

б) формированию новой политики 

в) формированию идеологии 

г) формированию отношений «господства и подчинения» 

 

2. Функция социальной памяти исторической науки состоит: 

а) в рассмотрении фактологических данных, описывающих объективную реальность 

б) в выявлении закономерности развития от прошлого к настоящему 

в) в способствовании накоплению моральных и нравственных ценностей в обществе 

г) в осуществлении связи между прошлым и настоящим 

 

3. Напишите правильный ответ 

Отцом истории называют …………………. 
 

 

4. Две составляющие прогностической функции исторического знания 

заключаются в том, что история позволяет: обосновывать перспективы развития 

тех или иных процессов современности и ... 

а) аккумулировать духовные ценности и достижения человечества 

б) формировать права и обязанности личности 

в) строить прогнозы на будущее 

 

5. Две составляющие познавательной функции исторического знания 

заключаются в том, что история: дает возможность современникам открыть 

неизвестные страницы прошлого и ... 

а) позволяет прогнозировать будущее 
б) дает возможность анализировать и оценивать современную правовую систему 

в) знакомит людей с конкретными событиями, способствующими лучшему пониманию 

г) происходивших процессов 

 

6. Методологией называется: 

а) теория научного исследования 
б) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса 

в) научная дисциплина о закономерностях исторического развития 

г) теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и 

разработку методов научного познания 

 

7. Задачу выявления взаимосвязанности и взаимообусловленности единичного, 

особенного, общего и всеобщего позволяет решить метод: 

а) познавательный 
б) историко-типологический 

в) идеографический 

г) ретроспективный 

 

8. Иторический процесс как последовательная смена в истории человечества 

общественно-экономических формаций рассматривается: 

а)объективизмом 

б)рационализмом 
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в)марксизмом 

г)детерминизмом 

 

9. Две составляющие функции социальной памяти, присущей историческому 

знанию, заключаются в том, что история является средством: передачи 

социально-значимой исторической информации из поколения в поколение и ... 

а) защиты законности и правопорядка 

б) сохранения духовного наследия 

в) установления юридической ответственности 

 

( ПК-1) 

 
 

10. Подход, в соответствии с которым история рассматривается как процесс 

восхождения человечества на все более высокий уровень развития, получил 

название: 

а)теологический 

б)волюнтаризм 

в)субъективизм 

г)эволюционизм 

 

11. Использование цивилизационного подхода для познания исторического 

прошлого позволяет: 

а) определить   причины   и   закономерности   всех   явлений   природы   и   общества 

б) обобщить в единое целое отдельные части и элементы исторического прошлого 

в) изучать общественное развитие, материальную и духовную культуру, достигнутую 

обществом 

г) рассматривать историю как процесс восхождения человечества на более высокий 

уровень развития 

 

12. Становление и развитие исторической науки называется: 

а)этнографией 

б)методологией 

г)историографией 

д) источниковедением 

 

13. Большую роль в разработке цивилизационного подхода сыграли: 

а) В. Ленин и Ю. Мартов 

б)Г. Плеханов и В. Засулич 

в)Н. Карамзин и С. Соловьев 

г)Н. Данилевский и А. Тойнби 

 

14. Среди исторических источников по истории России Соборное Уложение 
представляет собой: 

а) фонический источник 

б) массовый письменный источник 

в) уникальный письменный источник 

г) вещественный источник 

 

15. Представления С.М. Соловьѐва о развитии исторического процесса в России 

выражают утверждения, в которых выделена значимость: 

а) природы страны 
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б) благотворной роли деспотического самодержавия 

в) огромной роли государства 

16. Двумя характеристиками, относящимися к известному российскому историку 

Н. М. Карамзину, были: автор «Истории государства Российского» и ... 

а) признание за великими людьми решающей роли в истории 

б)родоначальник российской исторической науки 

в) основатель Московского университета 

 

17. Первая попытка создать обобщающий труд по истории России была 

предпринята В.Н. Татищевым в эпоху: 

а) Ивана IV 

б)Петра I 

в) буржуазных реформ Александра II 

г)революционных потрясений начала XX века 

 

18. В послепетровский период немецкими историками на основе изучения русских 

летописей была создана теория: 

а) антинорманнская 

б)«официальной народности» 

в)норманнская 

г)«русского социализма» 

 

19. Историк советского периода: 

а) Н.М. Карамзин 

б)В.О. Ключевский 

в) М.Н. Покровский 

г)В.Н. Татищев 

 
 

20 .Установите соответствие между названием и содержанием исторических методов 

исследования 

1.Сравнительно- 

исторический 

А- одновременное изучение явлений, происходящих в 

разных регионах (странах) в одно и то же время 

2.Ретроспективный Б - изучение истории по периодам (темам) или эпохам, а 

внутри темы – по проблемам 

3.Синхронный В - сопоставление исторического развития разных стран 

4. Хронологическо- 

проблемный 

Г- последовательное проникновение в прошлое с целью 

выявления причин события 

 

 

21.Прочитайте отрывок и определите к какому виду относится представленный 

исторический источник, какие методы исторического исследования можно 

применить к этому источнику. 

Из «Повести временных лет»: 

И смешал Бог народы… и рассеял по всей земле. От этих же… произошѐл и народ 

славянский. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех 
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славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых 

сели. Одни сели на р. Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще 

славяне: белые хорваты, сербы и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а 

от тех ляхов пошли поляки. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались 

полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а ещѐ другие… назвались 

дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке Полота… А другие 

сели по Десне и по Сейму и назвались северянами. И так разошѐлся славянский народ…» 

 

(ПК-1), (ОПК-4) 

 

21. Напишите правильный ответ 

Важнейшей отличительной чертой стадиального подхода к объяснению исторического 

процесса является…………………… 
 

22. Найдите неверный ответ. 

Похожесть развития России и восточных обществ выражается в том, что: 
а) существовали условия для развития частной собственности и предпринимательства 

б) развитие России происходит циклично 

в) для российской цивилизации характерен традиционализм 

 

23. Современный мир имеет такие особенности, как … 

а) тенденцию к конфронтации и распространение идей фундаментализма 

б) усиление социальной дифференциации и интеграция 

в) поиск моделей нового мирового порядка и урбанизация 

 
 

24. Главным законодательным органом России согласно последней Конституции 

является… 

а) Федеральное собрание 

б) Государственная Дума 

в) Правительство 

г) Администрация Президента 

 

25. Среди членов БРИКС можно назвать такие страны, как… 

а) ЮАР, Китай 
б) Бразилия, Аргентина 

в) Индия, Россия 

 

26. Напишите правильный ответ. 

Целью Сколково, российского аналога Силиконовой долины, явилось … 

 
 

27. Какие политические партии можно выделить в современной России: 

а) «Альтернатива» и православный блок 

б) КПСС и «Наш дом – Россия» 

в) КПРФ и «Справедливая Россия» 

г) «Единая Россия» и ЛДПР 

 

28. Укажите правильный ответ. 

Среди участников «нормандской четвѐрки» - … 
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29. Консервативный политический курс в эпоху правления Л.Брежнева базировался 

на следующих идеологических тезисах… 

а) о преимущественных правах рабочего класса 

б) об обострении в обществе классовой борьбы 

в) об обострении идеологической борьбы между капитализмом и социализмом 

г) о построении в СССР общества развитого социализма 

 

30. Напишите правильный ответ 

Тоталитарная система в СССР рухнула в ………гг. 
 

Критерии оценки устного ответа на вопросы по дисциплине 

«Теория и методология истории»: 

- 5 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего программного 

материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литературы 

и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное и 

убедительное изложение ответа. 

- 4 - балла - знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного 

курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

- 3 балла – фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

- 2 балла – незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в рамках учебно- 

программного материала; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

 

Задания для дидактических работ 

 
 

Задание 1. (ОПК-4) Подготовьте презентацию методологического обоснования 

одного из современных историографических направлений. В презентации отразите 

следующие вопросы: 

• название направления (трактовки терминов); 

• предмет исследования и его особенности; 

• имена ученых и исследования в этой области; 

• особенности методологического подхода. 

 

Задание 2. Составьте таблицу по теме: «Нетрадиционные методы в 

исторической науке». В таблице отразите следующие вопросы: 

• название метода и его сущность; 

• из какой научной области заимствован; 

• значимость и новизна метода; 

• конкретно - исторический пример применения. 

№ 3. Концепции всемирной истории 
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1. Два основных понимания всемирной истории: унитарностадиальное и 

плюрально-циклическое 

История есть процесс. С этим сейчас согласно большинство историков, 

специалистов по философии истории, социологов. Но трактуют они этот процесс далеко 

не одинаково. Для одних история - поступательное, восходящее развитие, т.е. прогресс, 

для других - просто развитие. Есть люди еще более осторожные: для них история - только 

изменение. Последние не всегда понимают историю как процесс. Для некоторых из них 

она - беспорядочное нагромождение различного рода не связанных друг с другом 

случайностей. 

Но если мы рассматриваем историю как прогресс или даже как просто развитие - 

перед нами неизбежно встает вопрос: что же при этом развивается, что же является 

субстратом исторического процесса, его субъектом. Низшими, первичными субъектами 

истории являются конкретные отдельные общества - социоисторические организмы; более 

высокими, вторичными - системы социоисторических организмов и, наконец, высшим, 

третичным субъектом истории является вся совокупность существовавших и 

существующих социоисторических организмов - человеческое общество в целом. 

Соответственно, существуют процессы истории отдельных социоисторических 

организмов (общин, племен, стран), процессы истории систем социоисторических 

организмов (исторических регионов) и, наконец, процесс всемирной, или мировой, 

истории. 

Наряду с изложенной выше точкой зрения, согласно которой реально существуют не 

только отдельные социоисторические организмы и различного рода их системы, но и 

человеческое общество как единое целое, и, соответственно, процессы развития 

отдельных социоисторических организмов и их систем вместе взятые образуют один 

единый процесс всемирной истории, существует и прямо противоположная. Если первое 

понимание можно было бы назвать унитаристским (от лат. unitas - единство), то второе - 

плюралистическим (от лат. pluralis - множественный). 

Суть плюралистического понимания истории заключается в том, что человечество 

подразделяется на несколько совершенно автономных социальных образований, каждое 

из которых имеет свою собственную, абсолютно самостоятельную историю. Каждое из 

этих исторических образований возникает, развивается и рано или поздно с 

неизбежностью гибнет. На смену погибшим социальным единицами приходят новые, 

которые совершают точно такой же цикл развития. 

История человечества, таким образом, полностью раздроблена не только в 

пространстве, но и во времени. Существует множество исторических образований и, 

соответственно, множество историй. Вся история человечества есть бесконечное 

повторение множества одинаковых процессов, есть совокупность множества циклов. 

Поэтому такой подход к истории с полным основанием можно назвать не просто 

плюралистическим, а плюрально-циклическим. Исторический плюрализм неизбежно 

включает в себя циклизм. 

Выделение стадий всемирной истории с необходимостью предполагает соединение 

унитаристского понимания истории со взглядом на нее как на процесс не просто 

изменения, а развития, причем развития поступательного, т.е. прогресса. Такой подход к 

всемирной истории может быть назван унитарно-стадиальным. 

2. Возникновение и развитие унитарно-стадиальных концепций всемирной истории. 

Из двух рассмотренных выше основных подходов к истории первым возник 

унитарно-стадиальный. В крайне абстрактном виде он представлен в трудах 

средневекового мыслителя Иоахима Флорского (1130-1202). В новое время он приобрел 

более конкретные формы. 

Окончательно оформившееся в труде выдающегося представителя Шотландского 

просвещения А. Фергюсона (1723-1816) «Опыт истории гражданского общества» (1767) 

подразделение истории человечества на периоды дикости, варварства и цивилизации, 
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было одновременно и стадиальной типологией социоисторических организмов. Было 

выделено три типа социоров: дикарские, варварские и цивилизованные, из которых 

каждый последующий тип рассматривается как более высокий, чем предыдущий. 

Почти одновременно экономистами Ж. Тюрго (1727-1781) и А. Смитом (1723-1790) 

была разработана несколько иная, но тоже стадиальная типология социоисторических 

организмов: охотничье- собирательские, пастушеские, земледельческие и торгово- 

промышленные общества. 

Зародившееся в эпоху Возрождение и окончательно утвердившееся к началу XVIII в. 

подразделение истории цивилизованного человечества на Античность, Средние века и 

Новое время легло в дальнейшем в основу еще одной стадиальной типологии 

социоисторических организмов. А. Сен-Симон (1765-1825) связал каждую из названных 

выше эпох с определенным типом общества: античную с обществом, основанным на 

рабстве, средневековую - с феодальным обществом, в котором господствовало 

крепостничество, новое время с индустриальным обществом, в котором господствовал 

наемный труда. По А. Сен-Симону именно смена этих трех типов общества лежала в 

основе смены трех эпох всемирной истории. 

Следующей шаг в развитии унитарно-стадиального подхода к истории связан с 

именами К. Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820- 1895). Важнейшей составной частью 

созданного ими в середине XIX в. материалистического понимания истории 

(исторического материализма) является теория общественно-экономических формаций, о 

которой уже шла речь ранее. Согласно взгляду К. Маркса, в истории человечества 

сменилось пять основных способов производства, а тем самым и пять общественно- 

экономических формаций: первобытнообщинная (первобытно-коммунистическая), 

азиатская, античная (рабовладельческая), феодальная и капиталистическая. 

Созданную К. Марксом схему развития смены общественноэкономических 

формаций в основном принимало большинство сторонников марксизма. Единственным 

спорным пунктом в ней был азиатский способ производства и, соответственно, азиатская 

общественно-экономическая формация. 

3. Возникновение и развитие плюрально-циклических концепций истории. 

Впервые такое понимание истории было изложено в работе основоположника 

расистской историософии француза Ж.А. де Гобино (1816-1882) «Очерк неравенства 

человеческих рас» (1853-1855), затем в «Учебнике всемирной истории в органическом 

изложении» (1857) немецкого историка Г. Рюккерта (1823-1875), и, наконец, обрело свой 

классический облик в труде русского мыслителя Н.Я. Данилевского (1822-1885) «Россия и 

Европа» (1869). 

В XX в. эта линия была продолжена в «Закате Европы» (1918) немецкого мыслителя 

О. Шпенглера (1880-1936), «Постижении истории» (1934-1961) А.Дж. Тойнби (1889-1975) 

и трудах их многочисленных эпигонов (Ф. Бэгби, К. Квигли, Л.Н. Гумилев и др.). 

Сторонники этого подхода использовали разные термины для обозначения выделяемых 

ими исторических единиц: «культурно-исторические индивиды», «культурно- 

исторические типы», «культуры», «общества», «цивилизации». Чаще всего 

использовалось последнее слово, в силу чего этот подход в нашей стране получил 

наименование цивилизационного. 

4. Современные западные унитарно-стадиальные концепции. 

Хотя сторонники плюрально-циклического подхода существуют на 

Западе и сейчас (С.П. Хантингтон), однако в целом он там давно уже утратил былую 

популярность. С 50-60 гг. XX в. на Западе началось возрождение унитарно-стадиальных 

концепций в этнологии (Л. Уайт, Дж. Стюард, Э. Сервис, М. Фрид, М. Салинз и др.) и 

социологии (Г. Ленски, О.Д. Дункан, Дж. Матрас, Т. Парсонс и др.). 

Унитарностадиальный характер носили почти все ранние теории модернизации (У.У. 

Ростоу, Ш. Эйзенстадт, С. Блэк). К самым известным современным унитарно- 

стадиальным концепциям относятся теория индустриального общества (Ж. Фурастье, Р. 
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Арон), а затем сменившая ее теория постиндустриального (сверхиндустриального, 

технотронного, информационного, сервисного и т.п.) общества (Д. Белл, А. Турен, О. 

Тоффлер, И. Иллич, И. Масуда и др). Все эти концепции представляют собой стадиальные 

типологии социоисторических организмов. В ортодоксальных концепциях 

постиндустриального общества выделяются такие три типа общества, как аграрное, 

индустриальное и постиндустриальное, которые одновременно представляют собой 

последовательно сменяющиеся стадии развития человечества. 

5. Еще одно понимание истории: «антиисторицизм» (исторический агностицизм) 

В последнее время на Западе все более широкое распространение получает еще один 

общий взгляд на историю, отличный и от унитарностадиального, и от плюрально- 

циклического. Суть его предельно четко выражено в работах британского философа К. 

Поппера (1902-1994) «Открытое общество и его враги» (1945) и «Нищета историцизма» 

(1957). В них автор обрушивается на то, что он именует историцизмом. 

Таким словом он обозначает взгляд, согласно которому существует процесс 

исторического развития, подчиненный действию определенных, не зависящих от человека 

сил. Если эти силы не сверхъестественные, а естественные, то историцизм предполагает 

существование определенных объективных законов, определяющих ход исторического 

процесса. В любом своем варианте историцизм предполагает если и не абсолютную, то 

все же какую-то предопределенность исторического процесса, прохождение обществом 

тех или иных стадий развития, а тем самым и возможность для мыслителя и ученого 

предвидеть и предсказать ход истории. Существует историцизм теистический, 

спиритуалистический, натуралистический, экономический и т.п. 

Все    свое    опровержение    «историцизма»    К.    Поппер    строит    на    основе 

«методологического номинализма» или, что по сути то же самое, - феноменализма. Он 

признает существование только отдельного, только явлений. Объективное бытие общего 

он отвергает. Отсюда следует, что общественная жизнь представляет собой всего лишь 

простую совокупность огромного количества самых разнообразных действий людей. 

История есть просто «последовательность событий». Нет никаких оснований говорить о 

движении общества как целого. К взглядам К. Поппера на историю и его критике 

«историцизма» полностью присоединился экономист Ф.А. фон Хайек (1899-1992) в 

сочинении «Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма» (1988). Подобные идеи 

отстаиваются сейчас в работах Р. Нисбета, Ч. Тилли, Р. Будона, а также постмодернистов. 

6. Глобально-стадиальная интерпретация унитарно-стадиального понимания 

истории. 

Но ведь возможен и другой ответ. В таком случае общественноэкономические 

формации выступают, прежде всего, как стадии развития человеческого общества в 

целом. Они могут быть и стадиями развития отдельных социоисторических организмов. 

Но это совершенно не обязательно. Смена формаций в масштабах человечества в целом 

может происходить и без их смены в качестве стадий развития социоисторических 

организмов. Одни формации могут быть воплощены в одних социоисторических 

организмах и их системах, а другие - в других. Такая интерпретация унитарно- 

формационного, а тем самым и вообще унитарно-стадиального подхода к истории может 

быть названа глобальноформационным, а более широко - глобально-стадиальным 

пониманием истории. 

И такое понимание смены стадий всемирной истории не является абсолютно новым. 

Первую глобально-стадиальную концепцию мировой истории мы находим в книге 

выдающегося французского правоведа Ж. Бодена (1530-1596) «Метод легкого познания 

истории» (1566). В дальнейшем глобально-стадиальный подход развивалась многими 

мыслителями: французом Л. Леруа (1510-1577), англичанами Дж. Хейк- виллом (1578- 

1649) и У. Темплом (1628-1699), немцем И.Г. Гердером (1744-1803) и получил свое 

достаточно полное воплощение в схеме всемирной истории, созданной великим немецким 
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философом Г. Гегелем (1770-1831) в 1820-1831 гг. и изложенной в его «Философии 

истории» (1837, 1840). 

Во всех этих работах важнейшей была идея исторической эстафеты - перехода 

ведущей роли от одних «народов», т.е. социоисториче- ских организмов или их систем, к 

другим, а тем самым и перемещение центра всемирно-исторического развития. Все эти 

концепции носили довольно абстрактный характер и поэтому, видимо, не привлекли к 

себе внимания историков. 

Проработав текст, выполните следующие задания: 

1) Представьте содержание текста статьи в виде логической схемы. 

2) Дайте определения ключевым терминам, используемым в тексте. 

3) Используя статью Ю. Семенова и свои знания по теме, изложите 

положительные и отрицательные стороны унитарно - стадиальной и плюрально - 

циклической интерпретаций всемирной истории. 

4) Выскажите свою точку зрения по проблеме. 

Семенов Ю.И. Производство и общество // Социальная философия. Курс 

лекций: Учебник / Под ред. И.А. Гобозова. - М.: Издатель Савин С.А., 2003. - С. 147- 

160. 

 
 

Задание 4. (ПК-1) Историк и исторический источник 

Гуревич А. Территория историка // Одиссей. Человек в истории. М., 1996. 
Разберите текст по частям и определите, в чем заключается проблема 

взаимодействия историка и исторического источника. Сторонником какой 

методологической школы являетесь Вы? 

Часть А. 

Междисциплинарный или, лучше сказать, полидисциплинарный подход расширяет 

кругозор историка, создает новое видение исторического контекста и тем самым 

открывает возможность углубить природу исторического объяснения, понимания 

сущности тех феноменов, на которые ныне обращают свое сугубое внимание историки. 

В трудах историков, принадлежащих к весьма различным направлениям, довольно 

настойчиво повторяется мысль о том, что это историк изобретает свой собственный 

предмет, это он создает исторический источник, и в конечном итоге исследование истории 

расценивается как ее создание, как ее «изобретение». 

Когда говорят, что историк создает свой собственный предмет, то в этом есть 

определенный смысл. Возможно, смысл этот заключается в том, что историк формулирует 

проблему своего исследования. В этом смысле историк действительно как бы создает свой 

предмет, но этот предмет возникает лишь тогда, когда источник откликается на наш 

вопрос, когда удается посредством постановки нового вопроса по- новому раскрыть те 

глубины, которые таятся в источниках. 

Обсуждая вопрос о «создании» историком исторического источника, следовало бы, 

как мне кажется, четко терминологически разграничить понятия «объект» и «предмет». 

Под объектом принято подразумевать внеположный нашему сознанию фрагмент мира. 

Это историческое прошлое, «каким оно, собственно, было». Но приходится признать, что 

история в этом смысле недоступна нашему познанию. Восстановить картину того 

фрагмента прошлого, который мы исследуем, во всей полноте и бесконечном 

многообразии, во всех его бесчисленных связях и переплетениях, нам не дано. То, что мы, 

историки, изучаем, есть именно предмет, т.е. тот образ прошлого, который возникает 

перед нашим умственным взором, когда мы формулируем свои вопросы. Это тот образ 

прошлого, который в результате наших настойчивых усилий создается из дошедших до 

нас посланий исторических источников. 

Но историку в начале исследования дано лишь немногое - то, что он получил в 

наследство от своих предшественников. Новое нужно исторгнуть из источника 
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посредством постановки перед ним новых вопросов. И тогда источник под их ударами 

преображается и в этом смысле действительно становится новым источником, он как бы 

создается историком. Но он не создается ex nihilo, из ничего - он активизируется, он 

извлекается с полок архивов или библиотек для того, чтобы начать новую жизнь. 

Источник не создан историком, он перестроен им и по-новому истолкован. Все, что 

досталось нам от прошлого - будь то какие-то тексты или материальные остатки - само по 

себе непосвященного, неспециалиста вряд ли может непосредственно заинтересовать. Во 

всяком случае, неспециалист едва ли способен правильно понять их культурное 

наполнение и внутреннее содержание. Для этого требуется поставить их в какие-то связи с 

другими памятниками, другими источниками, и здесь нужны соответствующие техника и 

подход исследователя. 

Однако проблема воздействия историка на изучаемые им источники, 

взаимодействия с ними за последнее время еще более усложнилась. Как подчеркивают 

представители так называемого «критического» или «постмодернистского» направления в 

новейшей историографии, нельзя недооценивать тот факт, что история есть рассказ. 

Результаты исследования организуются историком в связное и законченное 

повествование. Собранные и обработанные им данные группируются таким образом, что 

возникает то, что можно назвать «интригой». Вольно или невольно, историк ведет себя 

подобно писателю: он создает сюжет, которому в той или иной мере подчинены все 

собранные им данные. Из необозримого хаоса искусственно вычленяется и 

реорганизуется определенный фрагмент. Этот процесс «осюжетенья» (emplotment), 

подчинения исторического содержания повествовательной форме есть не что иное, как 

привнесение в историческую науку словесного искусства с его риторическими правилами, 

метафорикой и художественными приемами. Содержание «истории-рассказа» в большой 

степени зависит от его формы. Это было известно и прежде, но критики-постмодернисты 

предельно заостряют внимание на риторическом аспекте историописания. 

Проанализируйте текст, ответив на вопросы: 

1) В чем преимущества междисциплинарного подхода? 

2) Определите понятия «объект» и «предмет» исторического исследования. 

3) В чем заключена неисчерпаемость любого исторического источника? 

 

Задание 5. Часть В. 

Традиционное отношение историка к памятнику прошлого имеет в своей основе 

убеждение, что этот памятник становится источником наших знаний, поскольку он 

кажется тем «окном», через которое мы только и можем разглядеть черты прошлого. 

Поэтому, если предварительный анализ памятника показывает его добротность, убеждает 

нас в том, что он не представляет собой подделки и сохранился в неискаженном виде, то 

мы как бы возводим его в достоинство исторического источника и делаем предметом 

нашего анализа. 

Первое, с чем встречается историк на страницах облюбованного им источника, это 

личность его создателя, содержание и структура его сознания, тот мир представлений, 

который был присущ его творцу и, может быть, разделялся его современниками или 

какой-то частью их. Иными словами, исторический источник «непрозрачен», и к 

фактической информации, которая в нем содержится, прибавляются мысли, идеи, образы, 

присущие автору или составителю данного текста, с которым вынужден работать историк. 

То и другое - сведения о происшедших событиях, их субъективные оценки и освещение, 

идущие от создателя текста, неразрывно сплавлены воедино, следовательно, историк 

сталкивается с огромной трудностью дешифровки, демистификации источника. 

В 1087 г. скончался английский король Вильгельм I Завоеватель. Об обстоятельствах 

его смерти и погребения сохранилось несколько свидетельств. Первое представляет собой 

рассказ анонимного автора, который был записан в начале XII столетия и, следовательно, 

отстоит от момента смерти короля на одно или два поколения. Согласно этому 
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повествованию, построенному в значительной мере по образцу «жития», король 

скончался как добропорядочный христианин, в окружении членов своей семьи и 

придворных, он отдал последние распоряжения, касавшиеся управления государством и 

наследования престола, попросил прощения у близких и получил отпущение грехов. Но 

анонимный автор не был очевидцем этого события, совершенно не ясно, мог ли он 

использовать показания свидетелей кончины короля, а потому остается открытым вопрос: 

что перед нами в данном случае - действительные обстоятельства ухода в «лучший мир» 

этого могущественного монарха или же следование некоему довольно распространенному 

житийному канону? На этот вопрос можно ответить, если обратить внимание на то, что 

приведенное сообщение почти буквально повторяет рассказ о смерти франкского 

императора Людовика Благочестивого (840 г.). Судя по всему, составитель 

интересующего нас текста следовал установившейся традиции изображения кончины 

монарха, руководствуясь мыслью, что именно так должен расставаться с жизнью 

христианский король. 

Несколько позднее, еще через два или три поколения, известный историк Ордерик 

Виталий создает более развернутую картину кончины и погребения Вильгельма 

Завоевателя. Из его «Церковной истории» мы узнаем о том, что когда Вильгельм умер в 

Руане, его придворные, ограбившие и оставившие без присмотра обнаженное тело короля, 

разбежались. Мало того, в городе вспыхнул пожар, и жители, озабоченные спасением 

своих домов и пожитков, позабыли о смерти короля, и лишь архиепископ предпринял 

меры для того, чтобы устроить достойное монарха погребение. Но одно бедствие 

сменилось другим. Новые зловещие обстоятельства, сопутствовавшие похоронам, 

заключались в том, что, когда тело монарха стали укладывать в саркофаг, последний 

оказался недостаточно просторным, труп Вильгельма пришлось силою в него вталкивать, 

и при этом туловище распалось надвое, живот покойника лопнул, и распространилось 

невыносимое зловоние. В конце концов Вильгельма похоронили. Если рассматривать 

сообщение Ордерика в общем контексте «Церковной истории», то мы придем, скорее, к 

заключению, что и Ордерика менее всего заботило собирание информации о том, как в 

самом деле умер Вильгельм и каковы были обстоятельства его погребения. Церковный 

автор противопоставляет грешную земную жизнь радостям небесных чертогов; плоть 

обречена смерти и гниению, независимо от того, тело ли это монарха или простолюдина, 

ибо смерть уравнивает всех. Ордерик переключает внимание с факта смерти и похорон 

короля на созерцание противоположности небес и земли, вечности и скоропреходящего. 

В обоих описаниях доминируют определенные идеологические штампы - их авторы 

явно озабочены тем, чтобы следовать хорошо им знакомым литературным канонам и 

религиозным установкам, но вовсе не тем, чтобы воспроизводить историческое событие в 

том виде, как оно в действительности произошло, и каким его могли видеть 

непосредственные свидетели. Дело не столько в том, что они понимали под исторической 

истиной. Последняя должна была соответствовать неким априорным критериям, и под 

историческим фактом средневековые люди разумели совсем не то, что ныне таковым 

считается в научной истории. 

Исторический источник - создание человека, и это его творение, - будь оно 

продуктом деятельности хрониста, поэта, теолога, законодателя или писца, либо купца, 

ведущего приходно-расходную книгу, или судьи, допрашивающего преступника, - 

неизменно и всякий раз по- своему несет на себе отпечаток его взгляда на мир, его 

психологии, равно как и установок сознания людей его времени, к которым он и 

обращался с текстом, превращенным в исторический источник современным историком. 

Помимо того, о чем прошлое устами хронистов намеревалось сообщить, в текстах 

источников можно обнаружить немало такого, о чем оно, это прошлое, вовсе и не 

собиралось рассказать; это ненамеренные, непроизвольные высказывания источников, это 

то, о чем авторы исторических текстов проговаривались помимо собственной воли. Этот 

«иррациональный остаток», не подвергшийся цензуре сознания создателей текстов, - 
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наиболее драгоценное и подлинное историческое свидетельство. На самом деле, этот 

остаток и представляет собой наиболее рациональное содержание исторического 

источника. 

 

Проанализируйте текст, ответив на вопросы: 

1) Раскройте суть традиционного отношения историка к источнику. 

2) В чем заключается «непрозрачность» источника? 

3) Что автор подразумевает под термином «иррациональный остаток»? 

 

Задание 6. Часть С. 

«Непрозрачность» источника представляет собой, однако, лишь часть тех 

трудностей, с которыми сталкивается историк. В своем исследовании он неизбежно 

вступает в отношения с предшественниками - историками, которые разрабатывали ту же 

или сходную проблему до него, и он не может игнорировать историографическую 

традицию. Он либо примыкает к ней, либо пытается пересмотреть ее, но в любом случае 

он от нее зависит. Он наследует от своих предшественников научную проблематику, 

равно как и методы исследования. В течение периода, отделяющего историческое событие 

от современного историка, сменились поколения исследователей, и важно знать те 

трансформации, которые пережило толкование этого события в трудах представителей 

разных школ и направлений исторической мысли. 

Внимательно изучающий свои источники историк очень скоро в процессе работы 

замечает, что источники не только отвечают на заданные им вопросы, но и ставят свои 

вопросы перед ним. В источниках обнаруживаются какие-то явления, которые не 

предусмотрены вопросником историка, но на которые он не может не обратить внимания. 

Я позволю себе привести примеры из собственной практики. 

Согласно христианской доктрине, различные категории сверхъестественных и 

природных существ занимают строго отведенные места в иерархии творения. Казалось 

бы, никто не мог смешать ангелов с бесами. И так же никто не может смешать человека с 

животным. Но вот мы изучаем памятники и обнаруживаем феномен св. Гинефора, борзой 

собаки, о котором впервые сообщил доминиканский инквизитор XIII в. Этьен де Бурбон и 

который подробнейшим образом исследовал Ж.-К. Шмитт. Как совместить этот казус с 

официальной церковной доктриной? Источник заставляет исследователя по-новому 

поставить проблему иерархии творения в понимании простолюдинов. 

Подчеркну еще раз: историк не только ставит свои вопросы перед источниками, но, 

вчитываясь в них в поисках ответов, он рано или поздно начинает разбирать язык людей, 

которые оставили нам эти памятники, и понимает, что у этих людей было, что ему 

сообщить помимо того, о чем он сам их спрашивает. 

Где же происходит эта встреча - встреча мысли историка с мыслью автора 

исторического источника? ...Эта встреча происходит в особом «времени-пространстве». 

Вот этот «хронотопос» (употребляя выражение М.М. Бахтина), который мысленно нужно 

было бы поместить не в прошлом и не в настоящем, а в воображаемой сфере, - это, 

собственно, и есть «пространство-время» исторического исследования. Именно в этом 

пространстве-времени делаются специфические открытия, накапливается новое знание. 

Когда же мы производим изыскание исключительно на нашей «территории», в 

современности, анализируя, скажем, те же средневековые тексты, то мы, по-видимому, 

получаем только те ответы, о которых мы вопросили наши источники. 

Формулируемые таким образом вопросы могут оказаться не вполне адекватными 

культуре изучаемой эпохи. Можно вопрошать ее об экономической мысли или 

хозяйственной     жизни,     о     демографическом     состоянии     общества     и     иных 

«субстанциональных» материальных отношениях. Подобная постановка вопросов может 

показаться здравой и актуальной. Но медиевист, который воздерживается от деформации 

сообщений источников и их общего контекста, убеждается в том, что вопросы эти 
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поставлены некорректно. Например, в Средние века не существовало, собственно, 

экономической мысли как таковой, и все рассуждения о хозяйстве, собственности, 

богатстве и прибыли развертывались преимущественно или даже исключительно в рамках 

теологического дискурса. 

...Таким образом, понятие «территория историка» приобретает новый смысл. 

Взаимодействие сигналов, сообщений, идущих из прошлого, с вопросами и моделями, 

которые посылает в прошлое исследовательская мысль современного историка для того, 

чтобы получить необходимые ей ответы, - оба эти уровня совмещаются на специфической 

«территории историка». Встреча двух культур происходит в особом интеллектуальном 

пространстве. Это и есть, собственно, «пространство истории». 

...Может быть, здесь уместно употребить понятие «большого времени», о котором 

неоднократно писал М.М. Бахтин, имевший в виду все новые и новые прочтения того или 

иного культурного текста. Каждое время воспринимает его по-новому, переосмысляет, 

включая в новые контексты, делая его «своим». Серия этих прочтений растягивается на 

протяжении всей толщи времени, которая отделяет момент создания текста от времени его 

современной интерпретации. 

Проанализируйте текст, ответив на вопросы: 

1) Для чего необходимо учитывать историографическую традицию? 

2) Каким образом источник влияет на историка? 

3) Что такое «хронотопос»? 

 

Задание 7.Методы научного исследования 

 

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М., 2007. С. 100-136. 

Методы научного исследования. Методы исследования подразделяются на 

эмпирические (эмпирический - дословно - воспринимаемый посредством органов чувств) 

и теоретические. 

Исходя из этого мы выделяем: 

• методы-операции; 

• методы-действия. 

Таким образом, в дальнейшем мы будем рассматривать методы исследования в 

следующей группировке: 

Теоретические методы: 

• методы - познавательные действия: выявление и разрешение противоречий, 

постановка проблемы, построение гипотезы и т.д.; 

• методы-операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация и 

т.д.  

Эмпирические методы: 

• методы - познавательные действия: обследование, мониторинг, эксперимент и т.д.; 

• методы - операции: наблюдение, измерение, опрос, тестирование и т.д. 

Теоретические методы (методы-операции). Теоретические методы-операции 

определяются (рассматриваются) по основным мыслительным операциям, которыми 

являются: анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, 

формализация, индукция и дедукция, идеализация, аналогия, моделирование, мысленный 

эксперимент. 

Анализ — это разложение исследуемого целого на части, выделение отдельных 

признаков и качеств явления, процесса или отношений явлений, процессов. Процедуры 

анализа входят органической составной частью во всякое научное исследование и обычно 

образуют его первую фазу, когда исследователь переходит от нерасчлененного описания 

изучаемого объекта к выявлению его строения, состава, его свойств и признаков. Одно и 

то же явление, процесс можно анализировать во многих аспектах. Всесторонний анализ 

явления позволяет глубже рассмотреть его. 
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Синтез - соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое 

(систему). Синтез - не простое суммирование, а смысловое соединение. Если просто 

соединить явления, между ними не возникнет система связей, образуется лишь 

хаотическое накопление отдельных фактов. Синтез противоположен анализу, с которым 

он неразрывно связан. Эмпирические данные, получаемые в том или ином исследовании, 

синтезируются при их теоретическом обобщении. Анализ и синтез тесно связаны между 

собой. Если у исследователя сильнее развита способность к анализу, может возникнуть 

опасность того, что он не сумеет найти места деталям в явлении как едином целом. 

Относительное же преобладание синтеза приводит к поверхностности, к тому, что не 

будут замечены существенные для исследования детали, которые могут иметь большое 

значение для понимания явления как единого целого. 

Сравнение - это познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве 

или различии объектов. С помощью сравнения выявляются количественные и 

качественные характеристики объектов, осуществляется их классификация, упорядочение 

и оценка. Сравнение - это сопоставление одного с другим. При этом важную роль играют 

основания, или признаки сравнения, которые определяют возможные отношения между 

объектами. Сравнение имеет смысл только в совокупности однородных объектов, 

образующих класс. 

Абстрагирование - одна из основных мыслительных операций, позволяющая 

мысленно вычленить и превратить в самостоятельный объект рассмотрения отдельные 

стороны, свойства или состояния объекта в чистом виде. Одна из основных функций 

абстрагирования заключается в выделении общих свойств некоторого множества объектов 

и в фиксации этих свойств, например, посредством понятий. 

Конкретизация - процесс, противоположный абстрагированию, то есть нахождение 

целостного, взаимосвязанного, многостороннего и сложного. Исследователь 

первоначально образует различные абстракции, а затем на их основе посредством 

конкретизации воспроизводит эту целостность мысленно (конкретно), но уже на 

качественно ином уровне познания конкретного. 

Обобщение - одна из основных познавательных мыслительных операций, состоящая 

в выделении и фиксации относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их 

отношений. Обобщение позволяет отображать свойства и отношения объектов независимо 

от частных и случайных условий их наблюдения. Сравнивая с определенной точки зрения 

объекты некоторой группы, человек находит, выделяет и обозначает словом их 

одинаковые, общие свойства, которые могут стать содержанием понятия об этой группе, 

классе объектов. ...Функция обобщения состоит в упорядочении многообразия объектов, 

их классификации. 

Формализация - отображение результатов мышления в точных понятиях или 

утверждениях. Является как бы мыслительной операцией «второго порядка». 

Формализация, т.е. отвлечение понятий от их содержания, обеспечивает систематизацию 

знания, при которой отдельные элементы его координируют друг с другом. Формализация 

играет существенную роль в развитии научного знания, поскольку интуитивные понятия, 

хотя и кажутся более ясными с точки зрения обыденного сознания, мало пригодны для 

науки: в научном познании нередко нельзя не только разрешить, но даже сформулировать 

и поставить проблемы до тех пор, пока не будет уточнена структура относящихся к ним 

понятий. 

В научных суждениях устанавливаются связи между объектами, явлениями или 

между их определенными признаками. В научных выводах одно суждение исходит от 

другого, на основе уже существующих выводов делается новый. Существуют два 

основных вида выводов: индуктивные (индукция) и дедуктивные (дедукция). 

Индукция - это умозаключение от частных объектов, явлений к общему выводу, от 

отдельных фактов к обобщениям. 
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Дедукция - это умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным 

выводам. 

Идеализация - мысленное конструирование представлений об объектах, не 

существующих или неосуществимых в действительности, но таких, для которых 

существуют прообразы в реальном мире. ...О понятиях, являющихся результатом 

идеализации, говорят, что в них мыслятся идеализированные (или идеальные) объекты. 

Образовав с помощью идеализации понятия такого рода об объектах, можно в 

дальнейшем оперировать с ними в рассуждениях как с реально существующими 

объектами и строить абстрактные схемы реальных процессов, служащие для более 

глубокого их понимания. В этом смысле идеализация тесно связана с моделированием. 

Аналогия - мыслительная операция, когда знание, полученное из рассмотрения 

какого-либо одного объекта (модели), переносится на другой, менее изученный или менее 

доступный для изучения, менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом. 

...Различие между аналогией и моделированием заключается в том, что, если аналогия 

является одной из мыслительных операций, то моделирование может рассматриваться в 

разных случаях и как мыслительная операция и как самостоятельный метод - метод- 

действие. 

Модель - вспомогательный объект, выбранный или преобразованный в 

познавательных целях, дающий новую информацию об основном объекте. Формы 

моделирования разнообразны и зависят от используемых моделей и сферы их 

применения.    Особым видом моделирования является мысленный эксперимент. В таком 

эксперименте исследователь мысленно создает идеальные объекты, соотносит их друг с 

другом в рамках определенной динамической модели, имитируя мысленно то движение, и 

те ситуации, которые могли бы иметь место в реальном эксперименте     Моделирование 

служит также способом конструирования нового, не существующего ранее в практике. 

...При этом создаются модели-гипотезы, вскрывающие механизмы связи между 

компонентами изучаемого, которые затем проверяются на практике. В этом понимании 

моделирование в последнее время широко распространилось в общественных и 

гуманитарных науках - в экономике, педагогике и т.д., когда разными авторами 

предлагаются различные модели фирм, производств, образовательных систем и т.д. 

Теоретические методы (методы - познавательные действия). Общефилософским, 

общенаучным методом познания является диалектика - реальная логика содержательного 

творческого мышления, отражающая объективную диалектику самой действительности. 

Основой диалектики как метода научного познания является восхождение от абстрактного 

к конкретному (Г. Гегель) - от общих и бедных содержанием форм к расчлененным и 

более богатым содержанием, к системе понятий, позволяющих постичь предмет в его 

сущностных характеристиках. 

Научные теории, проверенные практикой: любая такая теория, по существу, 

выступает в функции метода при построении новых теорий в данной или даже в других 

областях научного знания, а также в функции метода, определяющего содержание и 

последовательность экспериментальной деятельности исследователя. Поэтому различие 

между научной теорией как формой научного знания и как метода познания в данном 

случае носит функциональный характер: формируясь в качестве теоретического 

результата прошлого исследования, метод выступает как исходный пункт и условие 

последующих исследований. 

Доказательство - метод - теоретическое (логическое) действие, в процессе которого 

истинность какой-либо мысли обосновывается с помощью других мыслей. Всякое 

доказательство состоит из трех частей: тезиса, доводов (аргументов) и демонстрации. По 

способу ведения доказательства бывают прямые и косвенные, по форме умозаключения - 

индуктивными и дедуктивными. Правила доказательств состоят в следующем: 

• тезис и аргументы должны быть ясными и точно определенными; 

• тезис должен оставаться тождественным на протяжении всего доказательства; 
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• тезис не должен содержать в себе логическое противоречие; 

• доводы, приводимые в подтверждение тезиса, сами должны быть истинными, не 

подлежащими сомнению, не должны противоречить друг другу и являться достаточным 

основанием для данного тезиса; 

• доказательство должно быть полным. 

В совокупности методов научного познания важное место принадлежит методу 

анализа систем знаний. Любая научная система знаний обладает определенной 

самостоятельностью по отношению к отражаемой предметной области. Кроме того, 

знания в таких системах выражаются при помощи языка, свойства которого оказывают 

влияние на отношение систем знаний к изучаемым объектам. ...Метод анализа научных 

систем знаний играет важную роль в эмпирических и теоретических исследовательских 

задачах: при выборе исходной теории, гипотезы для разрешения избранной проблемы; 

при разграничении эмпирических и теоретических знаний, полуэмпирических и 

теоретических решений научной проблемы; при обосновании эквивалентности или 

приоритетности применения тех или иных математических аппаратов в различных 

теориях, относящихся к одной и той же предметной области; при изучении возможностей 

распространения ранее сформулированных теорий, концепций, принципов и т.д. на новые 

предметные области; при обосновании новых возможностей практического приложения 

систем знаний; при упрощении и уточнении систем знаний для обучения, популяризации; 

для согласования с другими системами знаний и т.д. 

Далее, к теоретическим методам-действиям будут относиться два метода построения 

научных теорий: 

• дедуктивный метод (синоним - аксиоматический метод) - способ построения 

научной теории, при котором в ее основу кладутся некоторые исходные положения 

аксиомы (синоним - постулаты), из которых все остальные положения данной теории 

(теоремы) выводятся чисто логическим путем посредством доказательства; 

• второй метод в литературе не получил названия, но он безусловно существует, 

поскольку во всех остальных науках, кроме вышеперечисленных, теории строятся по 

методу, который назовем индуктивно-дедуктивным: сначала накапливается эмпирический 

базис, на основе которого строятся теоретические обобщения (индукция), которые могут 

выстраиваться в несколько уровней - например, эмпирические законы и теоретические 

законы - а затем эти полученные обобщения могут быть распространены на все объекты и 

явления, охватываемые данной теорией (дедукция). Индуктивно-дедуктивным методом 

строится большинство теорий в науках о природе, обществе и человеке: физика, химия, 

биология, геология, география, психология, педагогика и т.д. 

Эмпирические методы (методы-операции). 

Наблюдение - в принципе, наиболее информативный метод исследования. Это 

единственный метод, который позволяет увидеть все стороны изучаемых явлений и 

процессов, доступные восприятию наблюдателя - как непосредственному, так и с 

помощью различных приборов. Целенаправленное и организованное восприятие объектов 

и явлений внешнего мира, связанное с решением определенной научной проблемы или 

задачи, принято называть научным наблюдением. Научные наблюдения предполагают 

получение определенной информации для дальнейшего теоретического осмысления и 

истолкования, для утверждения или опровержения какой-либо гипотезы и пр. 

Научное наблюдение складывается из следующих процедур: 

• определение цели наблюдения (для чего, с какой целью?); 

• выбор объекта, процесса, ситуации (что наблюдать?); 

• выбор способа и частоты наблюдений (как наблюдать?); 

• выбор способов регистрации наблюдаемого объекта, явления (как фиксировать 

полученную информацию?); 

• обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?). 

Наблюдаемые ситуации подразделяются на: 
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• естественные и искусственные; 

• управляемые и не управляемые субъектом наблюдения; 

• спонтанные и организованные; 

• стандартные и нестандартные; 

• нормальные и экстремальные и т.д. 

Кроме того, в зависимости от организации наблюдения оно может быть открытым и 

скрытым, полевым и лабораторным, а в зависимости от характера фиксации - 

констатирующим, оценивающим и смешанным. По способу получения информации 

наблюдения подразделяются на непосредственные и инструментальные. По объему охвата 

изучаемых объектов различают сплошные и выборочные наблюдения; по частоте - 

постоянные, периодические и однократные. ...Однако наблюдение как метод познания 

обладает рядом существенных недостатков. Личные особенности исследователя, его 

интересы, наконец, его психологическое состояние могут значительно повлиять на 

результаты наблюдения. Еще в большей степени подвержены искажению объективные 

результаты наблюдения в тех случаях, когда исследователь ориентирован на получение 

определенного результата, на подтверждение существующей у него гипотезы. Для 

получения объективных результатов наблюдения необходимо соблюдать требования 

интерсубъективности, т.е. данные наблюдения должны (и/или могут) быть получены и 

зафиксированы по возможности другими наблюдателями. 

Наблюдение чаще всего сопровождается другим эмпирическим методом - 

измерением. 

Измерение — это познавательный процесс, заключающийся в сравнении данной 

величины с некоторым ее значением, принятым за эталон сравнения... 

Точность измерения зависит от соотношения объективных и субъективных факторов 

в процессе измерения. К числу таких объективных факторов относятся: 

• возможности выделения в изучаемом объекте тех или иных устойчивых 

количественных характеристик, что во многих случаях исследования, в частности, 

социальных и гуманитарных явлений и процессов затруднено, а, подчас, вообще 

невозможно; 

• возможности измерительных средств (степень их совершенства) и условия, в 

которых происходит процесс измерения. 

К субъективным факторам измерения относятся выбор способов измерения, 

организация этого процесса и целый комплекс познавательных возможностей субъекта - 

от квалификации экспериментатора до его умения правильно и грамотно истолковывать 

полученные результаты... 

Опрос. Этот эмпирический метод применяется только в общественных и 

гуманитарных науках. Метод опроса подразделяется на устный опрос и письменный 

опрос. 

Устный опрос (беседа, интервью). Суть метода понятна из его названия. Во время 

опроса у спрашивающего налицо личный контакт с отвечающим, т.е. он имеет 

возможность видеть, как отвечающий реагирует на тот или другой вопрос. Наблюдатель 

может в случае надобности задавать различные дополнительные вопросы и таким образом 

получать дополнительные данные по некоторым неосвещенным вопросам. ...На устный 

ответ отвечающий затрачивает меньше времени и энергии, чем на письменный. Однако 

такой метод имеет и свои отрицательные стороны. Все отвечающие находятся в 

неодинаковых условиях, некоторые из них могут получить через наводящие вопросы 

исследователя добавочную информацию; выражение лица или какой-либо жест 

исследователя оказывает некоторое воздействие на отвечающего. Вопросы, используемые 

для интервью, заблаговременно планируются и составляется вопросник, где должно быть 

оставлено место и для записи (протоколирования) ответа. ...В дальнейшем ответы 

анализируются и интерпретируются. 
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Письменный опрос - анкетирование. В его основе лежит заранее разработанный 

вопросник (анкета), а ответы респондентов (опрашиваемых) на все позиции вопросника 

составляют искомую эмпирическую информацию. 

Качество эмпирической информации, получаемой в результате анкетирования, 

зависит от таких факторов, как формулировка вопросов анкеты, которые должны быть 

понятны опрашиваемому; квалификация, опыт, добросовестность, психологические 

особенности исследователей; ситуация опроса, его условия; эмоциональное состояние 

опрашиваемых; обычаи и традиции, представления, житейская ситуация; а также - 

отношение к опросу. 

Особое внимание уделяется разработке вопросника - анкеты, содержащей серию 

вопросов, необходимых для получения информации в соответствии с целями и гипотезой 

исследования. 

Метод экспертных оценок. По существу, это разновидность опроса, связанная с 

привлечением к оценке изучаемых явлений, процессов наиболее компетентных людей, 

мнения которых, дополняющие и перепроверяющие друг друга, позволяют достаточно 

объективно оценить исследуемое. Использование этого метода требует ряда условий. 

Прежде всего, это тщательный подбор экспертов - людей, хорошо знающих оцениваемую 

область, изучаемый объект и способных к объективной, непредвзятой оценке. 

Существенное значение имеет также выбор точной и удобной системы оценок и 

соответствующих шкал измерения, что упорядочивает суждения и дает возможность 

выразить их в определенных величинах. ...Если действующие независимо друг от друга 

эксперты стабильно дают совпадающие или близкие оценки или высказывают близкие 

мнения, есть основания полагать, что они приближаются к объективным. Если же оценки 

сильно расходятся, то это свидетельствует либо о неудачном выборе системы оценок и 

шкал измерения, либо о некомпетентности экспертов. 

Тестирование - эмпирический метод, диагностическая процедура, заключающаяся в 

применении тестов (от англ, test - задача, проба). Тесты обычно задаются испытуемым 

либо в виде перечня вопросов, требующих кратких и однозначных ответов, либо в виде 

задач, решение которых не занимает много времени и также требует однозначных 

решений, либо в виде каких-либо краткосрочных практических работ испытуемых, 

например квалификационных пробных работ в профессиональном образовании, в 

экономике труда и т.п. Тесты бывают бланочные, аппаратурные (например, на 

компьютере) и практические; для индивидуального применения и группового. 

Эмпирические методы (методы-действия). Эмпирические методы-действия следует, 

прежде всего, подразделить на два класса. Первый класс - это методы изучения объекта 

без его преобразования, когда исследователь не вносит каких-либо изменений, 

преобразований в объект исследования. Назовем их методами отслеживания объекта. К 

ним относятся: собственно метод отслеживания и его частные проявления - обследование, 

мониторинг, изучение и обобщение опыта. 

Другой класс методов связан с активным преобразованием исследователем 

изучаемого объекта - назовем эти методы преобразующими методами - в этот класс 

войдут такие методы, как опытная работа и эксперимент. 

Отслеживание, зачастую в ряде наук является, пожалуй, единственным 

эмпирическим методом-действием. Например, в астрономии. Ведь астрономы никак не 

могут пока влиять на изучаемые космические объекты. Единственная возможность - 

отслеживать их состояние посредством методов-операций: наблюдения и измерения. То 

же, в значительной мере, относится и к таким отраслям научного знания как география, 

демография и т.д., где исследователь не может что- либо изменять в объекте 

исследования. 

Обследование - как частный случай метода отслеживания - это изучение 

исследуемого объекта с той или иной мерой глубины и детализации в зависимости от 

поставленных исследователем задач. Синонимом слова «обследование» является 
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«осмотр», что говорит о том, что обследование - это в основном первоначальное изучение 

объекта, проводимое для ознакомления с его состоянием, функциями, структурой и т.д. 

...Обследование проводится посредством методов операций эмпирического исследования: 

наблюдения, изучения и анализа документации, устного и письменного опроса, 

привлечения экспертов и т.д. Любое обследование проводится по заранее разработанной 

подробной программе, в которой детально планируется содержание работы, ее 

инструментарий (составление анкет, комплектов тестов, вопросников, перечня 

подлежащих изучению документов и т.д.), а также критерии оценки подлежащих 

изучению явлений и процессов. Затем следуют этапы: сбора информации, обобщения 

материалов, подведения итогов и оформления отчетных материалов. На каждом этапе 

может возникнуть необходимость корректировки программы обследования, когда 

исследователь или группа исследователей, проводящих его, убеждаются, что собранных 

данных не хватает для получения искомых результатов, или собранные данные не 

отражают картину изучаемого объекта и т.д... 

Мониторинг. Это постоянный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, 

значений отдельных его параметров с целью изучения динамики происходящих 

процессов, прогнозирования тех или иных событий, а также предотвращения 

нежелательных явлений. Например, экологический мониторинг, синоптический 

мониторинг и т.д. 

Изучение и обобщение опыта (деятельности). При проведении исследований 

изучение и обобщение опыта (организационного, производственного, технологического, 

медицинского, педагогического и т.д.) применяется с различными целями: для 

определения существующего уровня детальности предприятий, организаций, учреждений, 

функционирования технологического процесса, выявления недостатков и узких мест в 

практике той или иной сферы деятельности, изучения эффективности применения 

научных рекомендаций, выявления новых образцов деятельности, рождающихся в 

творческом поиске передовых руководителей, специалистов и целых коллективов. 

Объектом изучения могут быть: массовый опыт - для выявления основных тенденций 

развития той или иной отрасли народного хозяйства; отрицательный опыт - для выявления 

типичных недостатков и узких мест; передовой опыт, в процессе которого выявляются, 

обобщаются, становятся достоянием науки и практики новые позитивные находки. 

К методам, преобразующим объект исследования, относятся опытная работа и 

эксперимент. Различие между ними заключаются в степени произвольности действий 

исследователя. Если опытная работа - нестрогая исследовательская процедура, в которой 

исследователь вносит изменения в объект по своему усмотрению, исходя из своих 

собственных соображений целесообразности, то эксперимент это абсолютно строгая 

процедура, где исследователь должен неотступно следовать требованиям эксперимента. 

Опытная работа - это, как уже было сказано, метод внесения преднамеренных 

изменений в изучаемый объект с известной степенью произвола. Так, археолог, 

палеонтолог определяет, где и как производить раскопки. Или же в фармации 

осуществляется длительный поиск новых лекарственных средств - из 10 тысяч 

синтезированных соединений только одно становится лекарственным средством. Опытная 

работа как метод исследования широко используется в науках, связанных с деятельностью 

людей - педагогике, экономике и т.д., когда создаются и проверяются модели, как 

правило, авторские: фирм, учебных заведений и т.п., или создаются и проверяются 

разнообразные авторские методики. Или же создается опытный учебник, опытный 

препарат, опытный образец и затем они проверяются на практике. 

Опытная работа становится методом научного исследования при следующих 

условиях: когда она поставлена на основе добытых наукой данных в соответствии с 

теоретически обоснованной гипотезой; когда она сопровождается глубоким анализом, из 

нее извлекают выводы и создаются теоретические обобщения. 
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Опытная работа занимает как бы промежуточное место между отслеживанием 

объекта и экспериментом. 

Для более глубокого изучения сущности того или иного явления, изменений, 

происходящих в нем, и причин этих изменений, в процессе исследований прибегают к 

варьированию условий протекания явлений и процессов и факторов, влияющих на них. 

Этим целям служит эксперимент. 

Эксперимент - общий эмпирический метод исследования (метод- действие), суть 

которого заключается в том, что явления и процессы изучаются в строго контролируемых 

и управляемых условиях. В ходе эксперимента исследователь сознательно изменяет ход 

какого-нибудь явления путем введения в него нового фактора. Новый фактор, вводимый 

или изменяемый экспериментатором, называется экспериментальным фактором, или 

независимой переменной. Факторы, изменившиеся под влиянием независимой 

переменной, называются зависимыми переменными. В литературе имеется множество 

классификаций экспериментов. В зависимости от характера и разнообразия средств и 

условий эксперимента и способов использования этих средств можно различать прямой 

(если средства используются непосредственно для исследования объекта), модельный 

(если используется модель, заменяющая объект), полевой (в естественных условиях, 

например, в космосе), лабораторный (в искусственных условиях) эксперимент. 

 

Проанализируйте текст, ответив на вопросы: 

1) Какой вид имеет схема классификации методов научного исследования, 

предложенная авторами? 

2) Какие классификации других исследователей вам известны? 

3) Какие из перечисленных методов применяются в исторической науке? 

4) Какими пятью методами из названных можно подкрепить конкретными 

историческими примерами? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 

Ключи к тестовым заданиям. 
Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее 

«удовлетворительно» – 51-80% 

«хорошо» – 81-90% 

«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 

«Теория и методология истории»: 

- 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, 

продемонстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

- 4 балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; имеются 

незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемонстрировано 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уровень и 

аргументация собственной точки зрения 

- 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

- 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, 

требует доработки и исправлений, и исправлений более чем половины объема. 
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7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно- 

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны 

преподавателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 

баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или 

опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 

«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию 

студентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего 

задания, участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При 

этом преподаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих 

на практическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется 

преподавателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, 

проведенных во внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по 

согласованию с деканатом проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных 

знаний студентов не реже одного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за 

отработку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 

баллов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости 

от уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов 

лекционных и 

практических 
занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных 

показателей 

традиционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 «зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 «удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - «хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - «отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально 
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проведенных аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в 

зависимости от соотношения часов лекционных и практических занятий согласно 

приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» 

заполняется преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на 

занятиях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации 

задолженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе 

действующего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и 

совместно. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература: 

1. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований: учебник / А. А. Пижурин, 

А. А. Пижурин (мл.), В. Е. Пятков. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 264 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/114066. – Режим доступа: по подписке. - Текст: 

электронный. 

2. Потемкина, М. Н. Теория и методология истории: учебное пособие / М. Н. Потемкина. 

- 2-е изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 200 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-101407-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007936. – Режим 

доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Цветкова, И. В. Количественные методы в социально-исторических исследованиях: 

учебно-методическое пособие / И. В. Цветкова; Тольяттинский государственный 

университет. - Тольятти: ТГУ, 2018. - 196 с. - ISBN 978-5-8259-0972-1. - URL: 

https://e.lanbook.com/book /139889. — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 

электронный. 

8.2. Дополнительная литература 
 

1. Кареев, Н. И. Историка (Теория исторического знания) / Н. И. Кареев. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2013. - 209 с. - ISBN 978-5-507-10108-5. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/9814 
 

. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный. 
 

2. Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории / А. С. Лаппо-Данилевский. - Санкт- 

Петербург: Лань, 2013. - 617 с. - ISBN 978-5-507-12534-0. - URL: https://e.lanbook. 

com/book/9969.- Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный. 

https://znanium.com/catalog/product/114066
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/book
https://e.lanbook.com/book/9814
https://e.lanbook/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 

выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросы, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

Контрольная работа/ 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. 

Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не 

рассматриваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к 

текущему контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Теория и методология истории» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и 

конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания 

научных текстов, отработку навыков устных публичных выступлений. 

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и 

опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна 

способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого 

подхода к решению нестандартных задач. 

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 

непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 

и внеаудиторное время. Самостоятельная работа – это особая форма обучения по заданию 

преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать 

знания самостоятельно. 

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 

подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 

типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 

инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной 

дисциплины. 
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Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует: 

1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 

дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их 

постижения. 

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 

РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая 

может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При 

этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

- учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, 

так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 

избранных мест, подобранных тематически; 

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 

эмпирический материал; 

- справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат; 

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 

литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 

многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 

мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 

сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 

период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 

содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 

справочникам. 

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 

самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 

преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 

знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 

анализа социальных проблем. Иными словами, необходимо прилагать собственные 

интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения. 

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 

аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры. 

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения 

тестирования, экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, 

выполнения письменных работ, творческих заданий. 

 

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном 

занятии студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить 

разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный 

материал; ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в 

следующем: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему 

предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); ознакомиться с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; постараться уяснить место 

изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, 

которые можно задать лектору на лекции. При прочтении лекций рекомендуется 

пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов. 
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Студенту при выполнении данного вида работы рекомендуется проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь, а также уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и др. 

Важно знать и понимать обозначение вопросов, терминов, вызывающих при подготовке 

трудности. Если студенту самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью изучения дисциплины « Теория и методология истории» является 

освоение профессиональных компетенций; формирование у студентов научно 

обоснованных представлений о колониальном разделе стран Азии и Африки, о формах 

колониального управления и колониального хозяйства, о формах зависимости народов 

Востока от Запада, о влиянии II мировой войны на страны Востока, о послевоенном этапе 

развития национально-освободительной борьбы народов Азии и Африки за 

независимость, о поиске путей развития и становления независимых государств. 

развития. 

При подготовке к практическим занятиям важно обратить внимание на 

конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 

Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 

Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 

источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 

плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 

изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 

или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 

подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 

тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 

явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 

литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 

противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 

несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо- 

творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и 

необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 

других средств массовой информации 

 
 

10 требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 
 

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов 

Срок действия 
документа 

2023/2024 Электронно-библиотечная система ООО до 15.05.2024г. 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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учебный год «Знаниум». Договор № 915 ЭБС от 12.05.2023г.  

2023/2024 
 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 
СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023/2024 
учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 
утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - 

kchgu/ 

Бессрочный 

2023/2024 
Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 
Научная электронная библиотека «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно. 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

. 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

 
Бессрочно 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 

Аудитория 

 

Назначение 

 

Оборудование и технические средства обучения 

Учебная для проведения занятий Специализированная мебель: 

аудитория № 302 лекционного типа, занятий столы ученические, стулья, доска меловая, карты. 
 семинарского типа, курсового Технические средства обучения: 
 проектирования (выполнения Проектор с настенным экраном, ноутбук с 
 курсовых работ), групповых и подключением к информационно- 
 индивидуальных телекоммуникационной сети «Интернет» и 
 консультаций, текущего обеспечением доступа в электронную 
 контроля и промежуточной информационно-образовательную среду 
 аттестации. университета. 
  Лицензионное программное обеспечение: 
  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), 
  бессрочная 
  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 
  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002- 
  3937), бессрочная 
  Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 
  Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная 
  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 
  бессрочная 
  Kasрersky Endрoint Security 
  (Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). Действует 
  до 03.03.2025г. 

Помещение для помещение для Основное учебное оборудование: 

самостоятельной  самостоятельной работы специализированная мебель (учебные парты, стулья, 

работы   аудитория № обучающихся  шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, 

320    научная, учебно-методическая литература, карты. 
    Технические средства обучения: 
    3 компьютера с подключением к информационно- 
    телекоммуникационной сети «Интернет» и 
    обеспечением доступа в электронную 
    информационно-образовательную среду 
    университета, 
    звуковые колонки, мультифункциональное 

http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/
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  устройство (сканнер, принтер, ксерокс) 
Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), 

бессрочная 

Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002- 

3937), бессрочная 

Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом 

Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), бессрочная 

Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), 

бессрочная 

Kasрersky Endрoint Security 

(Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). Действует 

до 03.03.2025г. 
 

В ходе самостоятельной работы могут быть также задействованы: 

1.Мультимедийный кабинет: интерактивная доска с проектором, компьютеры с 

доступом в Интернет (41 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

2. Интерактивный монитор с компьютером; плазменный телевизор, подключенный к 

компьютеру (49 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса 

3. Компьютерный класс: 10 компьютеров, подключенных к сети Интернет, 

интерактивный монитор с компьютером, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 4 

цифровых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плеером 

(42 аудитория, 3 этаж 1 учебного корпуса) 

4. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 

компьютеризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса) 

5. Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением 

к сети Интернет); 

6. Читальный зал периодики на 25 мест; 

7. Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 
1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная. 

2. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018- 

2020), бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная. 

5. Kasрersky Endрoint Security (Договор №56/2023 от 25 января 2023г.). Действует до 

03.03.2025г. 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 
 

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/ 

https://edu.ru/documents/
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/ 

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru. 

2. Федеральный   центр   информационно-образовательных   ресурсов (ФЦИОР) – 

http://еdu.ru. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru. 

5. Информационная система «Информио». 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц   с   ОВЗ   и/или   с   инвалидностью   РПД   разрабатывается   на   основании 

«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Карачаево- 

Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

12. Лист регистрации изменений 
 

В рабочей программе на уч. год внесены следующие изменения: 
 

№ Внесенные изменения Номер стр. РП с 

изменением или 

дополнением 
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