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Цель изучения дисциплины – сформировать компетентности аспирантов в области 
современных исторических исследований, основных методологических направлений и 
научных школ, существующих в мировой исторической науке; подготовить аспирантов к 
проведению самостоятельных исследований, соответствующих современному состоянию 
развития исторической науки. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 
компетенцию ПК-1. Способен к овладению современной научной парадигмой в области 
исторических наук и умению интегрировать и актуализировать результаты собственных 
исследований в рамках научной парадигмы. 

Знать: основные универсальные понятия, используемые в исторической науке 
сегодняшнего дня; главные направления современных исторических исследований; 
особенности национальных историографий и ведущие научные (национальные и 
интернациональные) школы текущего столетия; авторов крупных современных научных 
исследований и их вклад в мировую историческую науку. 

Уметь: рационально-критически анализировать современные исследования; 
оперировать терминологией, категориальным аппаратом, применяемым в новейших трудах 
по историческим дисциплинам; понимать и обобщать современную научную литературу, 
написанную в различных исследовательских ракурсах. 

Владеть: навыками устного и письменного изложения своего понимания 
исторических процессов; навыками участия в дискуссиях и полемике. 

 
В рамках изучения дисциплины предусмотрены лекционные, семинарские занятия и 

самостоятельная работа. Согласно рабочей программе дисциплины «Актуальные проблемы 
исторических исследований» предусмотрено 36 академических часа аудиторной и 72 
академических часов самостоятельной работы. Из общего количества аудиторной 
нагрузки 18 часов приходится на лекционные занятия и 18 часов – на семинарские 
занятия. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

 
Лекция № 1-2. 

Тема: «Актуальные проблемы исторических исследований как предмет 
изучения» 

 
Цель занятия: сформировать у обучающихся историческое сознание и мышление, 

вооружение их научной информацией о современном состоянии исторической науки, об 
основных тенденциях и ведущих направлениях исторических исследований в России и за 
рубежом. 

Обеспечение: опорный конспект лекционного занятия, технические, сетевые и 
мультимедийные средства.  

Время: 4 часа.  
 
План лекционного занятия: 
1. Цель и задачи курса «Актуальные проблемы исторических исследований», его 

место в системе подготовки профессионала в области истории. 



2. Концепция «Pathdependence» – зависимость развития от предшествующего 
исторического пути, историко-культурная инерция социальных институтов, «движение по 
колее».  

3. Влияние на результаты познавательной и творческой деятельности историка 
формирования в обществе новых ценностных ориентиров.  

4. Формирование новой исторической культуры и нового исторического сознания 
 

Лекция № 3-6. 
Тема: «Современное состояние исторической науки в России и за рубежом. 

Основные тенденции в исторических исследованиях» 
 
Цель занятия: сформировать у обучающихся историческое сознание и мышление, 

вооружение их научной информацией о современном состоянии исторической науки, об 
основных тенденциях и ведущих направлениях исторических исследований в России и за 
рубежом. 

Обеспечение: опорный конспект лекционного занятия, технические, сетевые и 
мультимедийные средства.  

Время: 8 часов. 
 
План лекционного занятия: 
1. Изменение интеллектуальной атмосферы академического сообщества под 

влиянием перехода от индустриального общества к информационному.  
2. Глобализация исторической науки.  
3. Базовые концепции «нового историцизма».  
4. «Лингвистический поворот» и «семиотический вызов».  
5. Постмодернистская теория и ее критика. Антропологические концепции 

культуры. 
6. «Прагматический поворот» и проблема синтеза социальной и культурной 

истории, макро- и микроподходов в историографии.  
7. Проблема соотношения общества и индивида и ее решение в новейшей 

историографии. 
8. Традиционная история: основные направления ее развития и модернизации в 

современных исследованиях. 
 

Лекция № 7-9. 
Тема: «Субъективный фактор в современной исторической науке» 

 
Цель занятия: сформировать у обучающихся историческое сознание и мышление, 

вооружение их научной информацией о современном состоянии исторической науки, об 
основных тенденциях и ведущих направлениях исторических исследований в России и за 
рубежом. 

Обеспечение: опорный конспект лекционного занятия, технические, сетевые и 
мультимедийные средства.  

Время: 6 часов. 
 
План лекционного занятия: 
1. Субъективный фактор исторического исследования: проблемы 

самоориентации, самосознания и саморепрезентации историка в пространстве истории. 
2. «Профессия историка» как самостоятельная тема исследования в начале XXI 

века.  
3. Проблема соотношения индивидуального научного творчества с историей 

коллективного разума науки. 



4. Иерархическая структура мотивационной сферы ученого. Внутренняя и 
внешняя мотивации.  

5. Соотношение личного опыта и логики научного познания. Интуиция и 
творчество историка. 

6. Жанры исторического исследования: тезисы, статьи, монографии, диссертации. 
Новые жанры («автонекрологи», «интеллектуальная автобиография»). 

 
 
Основная учебная литература 
1. Гребенюк А. В. Теория и методология истории. Цивилизациография: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк, И. В. Колосова. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 266 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/424100 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания: учебное пособие / 
М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина ; Институт программных систем «УГП им. А.К. 
Айламазяна», Кафедра гуманитарных наук. – Переславль-Залесский : Университет 
города Переславля, 2017. – 128 с. [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 (дата обращения: 23.11.2020). 
 

Дополнительная учебная литература 
1. CLIO-SCIENCE: проблемы истории и междисциплинарного синтеза / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет», Исторический факультет. Москва: МПГУ, 2015. Вып. 
VI. 392 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469587 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 154 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438292 (дата обращения: 26.08.2020). 

3. Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю: Учеб. пособие для студентов пед. ин-
тов неист. фак. / Ин-т «Открытое о-во»; Под ред. А.А. Данилова. – М.: Аспект-Пресс, 
1994. – 80 с. [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/203/42203 (дата 
обращения: 26.08.2020). 

4. Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XIX – середина XX века: 
учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 386 
с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/433765 (дата обращения: 
26.08.2020). 

5. Кручинина Н. А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебное пособие: 
/ Н. А. Кручинина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. – 124 
с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32758677 (дата обращения: 
26.08.2020). 

6. Мауль В.Я. Введение в историю: Учеб. пособие для студентов / Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 2003. – 120 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://window.edu.ru/resource/ 260/42260 (дата обращения: 26.08.2020). 

7. Медушевская, О.М. Теория и методология когнитивной истории / О.М. Медушевская. – 
2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 434 с. [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896 (дата обращения: 23.11.2020). 

8. Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки: учебник для вузов / В.В. Минеев 
; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – 



Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 639 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 (дата обращения: 
23.11.2020) 

9. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. 1900–1945: учебник / К.С. 
Гаджиев [и др.]. – Электрон. дан. – М.: Владос, 2014. – 463 с. [Электронный ресурс]. 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234931 (дата обращения: 
26.08.2020). 

10. Скребнев, В.А. История как наука: учебное пособие / В.А. Скребнев. - Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. – 80 с. [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/ 
resource/239/80239 (дата обращения: 26.08.2020). 

11. Слава и забвение: парадоксы биографики / ред. Л.П. Репина. – Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2014. – 544 с. – (Человек второго плана в истории). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233260 (дата обращения: 
23.11.2020). 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
• Библиотека по истории стран Азии и Африки. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.middleeast.org (дата обращения: 26.08.2020) 
• Всемирная история в лицах. [Электронный ресурс]. URL: http://rulers.narod.ru (дата 
обращения: 26.08.2020) 

• Всемирная история. Единое научно-образовательное пространство. [Электронный 
ресурс]. URL: http://worldhist.ru/links/285/11025 (дата обращения: 26.08.2020) 

• Геосинхрония – Атлас всемирной истории. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev (дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт ИНИОН РАН. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.inion.ru 
(дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт Института востоковедения РАН. [Электронный ресурс]. URL: 
http:// www.ivran.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт Института стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова. 
[Электронный ресурс]. URL: http:// www.iaas.msu.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс]. URL: http://lomonosov-fund.ru (дата 
обращения: 26.08.2020) 

• Хронос. Всемирная история в Интернете. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hrono.ru/index.php (дата обращения: 26.08.2020) 

• Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.elibrary.ru  
(дата обращения: 26.08.2020) 

• Сайт Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.rsl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Сайт Библиотеки иностранной литературы. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.libfl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Сайт Государственной публичной исторической библиотеки [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.shpl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 
 
Тематика семинарских занятий подобрана с таким расчетом, чтобы в сочетании с 

лекционным курсом дать обучающимся наиболее полную информацию по предмету для 
успешного освоения программы дисциплины. Кроме того, именно в процессе подготовки к 
семинарским занятиям и в ходе их проведения обучающиеся должны усовершенствовать 
такие практические навыки, как техника устного выступления, реферативный обзор 
материалов литературы и интернет-источников, составление хронологических списков, 



сравнительных таблиц, рефератов, презентаций Power Point, а также получить опыт 
эвристического анализа различных видов исторических источников.  

В зависимости от конкретных условий учебного процесса, а также специфики 
конкретных академических групп, преподаватель вправе выбирать традиционную или 
альтернативную (нестандартную, творческую) форму проведения семинарского занятия. 

Традиционная форма проведения семинара предполагает заслушивание докладов 
студентов по вопросам, входящим в план семинарского занятия, а также их групповое 
обсуждение, анализ отдельных ситуаций и имитационных моделей. При этом оценивается 
полнота, логичность, корректность, оригинальность приведенной информации и 
особенности её презентации (в том числе с помощью иллюстративных материалов и 
презентаций Power Point). На оценку также существенно влияет умение докладчика и его 
оппонентов по обсуждению вести дискуссию, определять собственную позицию по 
конкретному вопросу и аргументировано отстаивать эту позицию. 

Кроме текстов выступлений преподаватель вправе требовать от студентов наличия 
конспектов подготовки к семинарским занятиям. Семинарские конспекты – это тот 
материал, который проработан студентом перед занятием и охватывает все вынесенные на 
семинар вопросы. Для более успешного освоения материала студентам предлагается 
следующая последовательность подготовки к семинарам: 

1. Внимательно ознакомиться с содержанием плана семинарского занятия. 
2. Прочитать конспект лекций и познакомиться с соответствующими разделами 

учебных пособий. 
3. Проработать рекомендуемую по теме литературу и составить конспект 

прочитанного. 
4. Провести самоконтроль усвоения материала путем ответа на вопросы, 

вынесенные на обсуждение. 
5. Составить развернутый план изложения ответа на каждый вопрос 

семинарского занятия. 
Наряду с этим для повышения эффективности обучения и стимулирования интереса 

студентов к изучению учебной дисциплины рекомендуется широко использовать 
альтернативные формы проведения семинаров: имитация моделей, эвристически-
аналитические задания (заполнение сравнительных таблиц), «мозговые штурмы», 
эвристические и ролевые игры, семинары-экскурсии, а также семинары, посвященные работе 
с конкретными видами исторических источников (письменных, визуальных, фольклорных). 

Для обсуждения наиболее спорных вопросов рекомендуется использовать имитацию 
моделей, где преподаватель берет на себя функции модератора дискуссии. Среди 
неимитационных методов обучения предполагается применять метод «мозговой атаки» 
(«мозгового штурма»). «Мозговой штурм» представляет метод коллективного 
генерирования идей и конструктивной их проработки для решения проблем. 

Предлагаемые формы и методы обучения для проведения семинарских занятий 
направлены на закрепление и овладение обучающимися новыми знаниями и умениями, 
получение навыков в области использования современных методов исторических 
исследований. 

В соответствии с утвержденной в университете балльно-рейтинговой системой за 
семинарские (практические) занятия в течение семестра можно получить 40 баллов. Эти 
баллы выставляются преподавателем по результатам текущего контроля. Программой 
предусмотрено два текущих контроля: текущий контроль № 1 (20 баллов) и текущий 
контроль № 2 (20 баллов). График проведения и формат текущих контролей устанавливает 
преподаватель. В рамках каждого текущего контроля учитывается работа обучающихся в 
ходе всех предшествующих семинаров.  

Работа обучающихся на каждом семинаре оценивается по национальной шкале 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и затем переводится в 
баллы текущего контроля по критериям, установленным преподавателем. Работа 



обучающихся на семинарских занятиях оценивается по следующим позициям: наличие 
материалов подготовки к семинару, развернутый ответ на один из вопросов к семинару, 
участие в обсуждении темы семинара, подготовка тематической презентации в качестве 
иллюстративного материала, подготовка сообщения с дополнительной информацией по теме 
семинара.  

 
Семинар № 1-2. 
Тема: «Позитивизм, как направление в методологии в науки. Марксистская 
(социологическая) школа» 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о методологических 
новациях и важнейших дискуссионных проблемах современного этапа исторических 
исследований для успешной работы выпускников по своей специализации после окончания 
аспирантуры. 

Обеспечение: конспект подготовки к семинарскому занятию, технические, сетевые и 
мультимедийные средства. 

Время: 4 часа.  
 

План занятия: 

1. Возникновение научной истории: позитивизм. Методология позитивизма. 
2. Историческая наука конца XIX – начала XX в.: критика позитивизма. 
3. История и социология. Марксистская (социологическая) школа.  

 
Семинар № 3-4. 
Тема: «Проблемы и перспективы микроисторических исследований» 

 
Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о методологических 

новациях и важнейших дискуссионных проблемах современного этапа исторических 
исследований для успешной работы выпускников по своей специализации после окончания 
аспирантуры. 

Обеспечение: конспект подготовки к семинарскому занятию, технические, сетевые и 
мультимедийные средства. 

Время: 4 часа. 
 

План занятия: 
1. Микроистория как наука об индивидуальном и уникальном в истории.  
2. Историческая биография и персональная история. 
3. Семейная история. 

 
Семинар № 5-9. 
Тема: «Современные подходы и течения в практике макроисторических исследований» 
 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о методологических 
новациях и важнейших дискуссионных проблемах современного этапа исторических 
исследований для успешной работы выпускников по своей специализации после окончания 
аспирантуры. 

Обеспечение: конспект подготовки к семинарскому занятию, технические, сетевые и 
мультимедийные средства. 

Время: 10 часов.  
 

План занятия: 



1. Глобальная история (worldhistory), как попытка преодоления ограниченности 
национально-государственных историй и выработки целостной всемирной истории, а 
не суммы частных истории. 

2. Антропологическая история (историческая антропология), использование ее подходов 
к изучению отечественной истории. 

3. История повседневности: основные концепции и их реализация отечественными и 
зарубежными авторами при исследовании истории России. 

4. Интеллектуальная история, применение ее подходов в современной отечественной 
историографии. 

5. Гендерная история как составная часть отечественной исторической науки. 
6. История детства как проблема в зарубежной и отечественной историографии. 
7. Локальная и региональная история: проблемы и перспективы развития. 
8. Устная история как научное и социальное явление современности. 
9. Клиометрикаи ее возможности исследования отечественной истории. 

 
Основная учебная литература 
1. Гребенюк А. В. Теория и методология истории. Цивилизациография: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк, И. В. Колосова. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 266 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/424100 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания: учебное пособие / 
М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина; Институт программных систем «УГП им. А.К. 
Айламазяна», Кафедра гуманитарных наук. – Переславль-Залесский : Университет 
города Переславля, 2017. – 128 с. [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 (дата обращения: 23.11.2020). 
 

Дополнительная учебная литература 
1. CLIO-SCIENCE: проблемы истории и междисциплинарного синтеза / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет», Исторический факультет. Москва: МПГУ, 2015. Вып. 
VI. 392 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469587 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Афанасьев В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 154 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438292 (дата обращения: 26.08.2020). 

3. Брандт М.Ю., Ляшенко Л.М. Введение в историю: Учеб. пособие для студентов пед. ин-
тов неист. фак. / Ин-т «Открытое о-во»; Под ред. А.А. Данилова. – М.: Аспект-Пресс, 
1994. – 80 с. [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/203/42203 (дата 
обращения: 26.08.2020). 

4. Васильев Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XIX – середина XX века: 
учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 386 
с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/433765 (дата обращения: 
26.08.2020). 

5. Кручинина Н. А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебное пособие: 
/ Н. А. Кручинина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. – 124 



с. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32758677 (дата обращения: 
26.08.2020). 

6. Мауль В.Я. Введение в историю: Учеб. пособие для студентов / Тюмен. гос. 
нефтегазовый ун-т. – Тюмень, 2003. – 120 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://window.edu.ru/resource/ 260/42260 (дата обращения: 26.08.2020). 

7. Медушевская, О.М. Теория и методология когнитивной истории / О.М. Медушевская. – 
2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 434 с. [Электронный ресурс]. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896 (дата обращения: 23.11.2020). 

8. Минеев, В.В. Введение в историю и философию науки: учебник для вузов / В.В. Минеев 
; Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. – 
Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 639 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 (дата обращения: 
23.11.2020) 

9. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. 1900–1945: учебник / К.С. 
Гаджиев [и др.]. – Электрон. дан. – М.: Владос, 2014. – 463 с. [Электронный ресурс]. 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234931 (дата обращения: 
26.08.2020). 

10. Скребнев, В.А. История как наука: учебное пособие / В.А. Скребнев. - Тамбов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. – 80 с. [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/ 
resource/239/80239 (дата обращения: 26.08.2020). 

11. Слава и забвение: парадоксы биографики / ред. Л.П. Репина. – Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2014. – 544 с. – (Человек второго плана в истории). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233260 (дата обращения: 
23.11.2020). 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
• Библиотека по истории стран Азии и Африки. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.middleeast.org (дата обращения: 26.08.2020) 
• Всемирная история в лицах. [Электронный ресурс]. URL: http://rulers.narod.ru (дата 
обращения: 26.08.2020) 

• Всемирная история. Единое научно-образовательное пространство. [Электронный 
ресурс]. URL: http://worldhist.ru/links/285/11025 (дата обращения: 26.08.2020) 

• Геосинхрония – Атлас всемирной истории. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev (дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт ИНИОН РАН. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.inion.ru 
(дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт Института востоковедения РАН. [Электронный ресурс]. URL: 
http:// www.ivran.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Официальный сайт Института стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова. 
[Электронный ресурс]. URL: http:// www.iaas.msu.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс]. URL: http://lomonosov-fund.ru (дата 
обращения: 26.08.2020) 

• Хронос. Всемирная история в Интернете. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hrono.ru/index.php (дата обращения: 26.08.2020) 

• Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.elibrary.ru  
(дата обращения: 26.08.2020) 

• Сайт Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.rsl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 



• Сайт Библиотеки иностранной литературы. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.libfl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 

• Сайт Государственной публичной исторической библиотеки [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.shpl.ru (дата обращения: 26.08.2020) 
 
Специфика преподавания курса «Актуальные проблемы исторических исследований» 

в высшей школе состоит не только в увеличении объема изучаемого материала, но и в 
особенностях структуры учебной дисциплины. Она предполагает теоретическое изучение 
предмета на лекциях, самостоятельную подготовку обучающихся к семинарским занятиям 
по узловым темам с их последующим обсуждением. Аспирант должен стремиться посещать 
(очно или он-лайн) все лекции по истории, а следовательно, и иметь свои собственные 
конспекты лекций по предмету.  

Кроме конспектов лекций, обучающийся должен иметь конспекты подготовки к 
семинарским занятиям. Семинарские конспекты – это тот материал, который проработан 
обучающимся перед практическим занятием. На семинарах заслушиваются и обсуждаются 
развернутые ответы по вопросам, требующим изучения исторических источников и 
дополнительной литературы. Для более успешного освоения материала предлагается 
следующая последовательность подготовки к семинарам. Во-первых, внимательно 
ознакомиться с содержанием плана семинарского занятия. Во-вторых, прочитать конспект 
лекций и познакомиться с соответствующими разделами учебных пособий. В-третьих, 
прочитать рекомендуемую по теме литературу и составить конспект прочитанного. В-
четвертых, провести самоконтроль через соответствующие вопросы. В-четвертых, составить 
план изложения ответа на каждый вопрос семинарского занятия. К нескольким семинарам 
необходимо также подготовить презентацию по одному из вопросов семинара в качестве 
иллюстративного материала, а также сообщение с дополнительной информацией по теме.  

Текущая самостоятельная работа обучающегося нацелена на углубление и 
закрепление знаний аспиранта по истории, развитие их практических навыков исторического 
анализа. К таковой относятся следующие виды деятельности студента: 

- работа с лекционным материалом 
- работа с учебниками и учебными пособиями по дисциплине 
- работа с историческими источниками 
- работа с обязательной и дополнительной литературой, включенной в планы 

семинарских занятий 
- подготовка к экзамену. 
Изучение курса «Актуальные проблемы исторических исследований» в учебном плане 

предусматривает промежуточную аттестацию в форме экзамена. Подготовка к экзамену 
состоит из двух взаимосвязанных этапов. Первый – систематический труд на протяжении 
семестра, охватывающий все формы учебного процесса: лекции, активное участие в 
семинарских занятиях, выполнение самостоятельной работы и т.д. Второй – подготовка 
непосредственно перед экзаменом, которая позволяет обучающимся за короткий отрезок 
времени охватить всю перспективу изученного, систематизировать полученные знания и 
творчески их переосмыслить. Итоговая оценка по дисциплине учитывает как качество 
работы в течение учебного года, так и проявленный уровень знаний на экзамене. 

В соответствии с утвержденной в университете балльно-рейтинговой системой за 
экзамен можно получить до 40 баллов. Экзаменационный билет содержит два вопроса, ответ 
на каждый из которых оценивается максимально в 20 баллов. Форма проведения экзамена – 
устное собеседование. 
Критерии оценивания результатов обучения в ходе экзамена по каждому вопросу: 
18-20 баллов - ответ, в котором исчерпывающе освещен весь теоретический и фактический 
материал; установлены причинно-следственные связи; корректное применение 



категориального аппарата; обоснованность выводов; использован разнообразный ряд 
источников и литературы; ответ логичен и грамотно построен. 
14-17 баллов - ответ, в котором раскрытие темы полное или частичное, допущены 
незначительные ошибки при изложении материала и применении категориального аппарата, 
выводы аргументированы, использован разнообразный ряд источников и литературы. 
10-13 баллов - ответ, в котором фрагментарное раскрытие темы, допущены ошибки при 
изложении материала, частичное обоснование выводов, использован узкий круг источников 
и литературы. 
1-9 баллов - ответ, в котором фрагментарное раскрытие темы, допущены системные ошибки 
при изложении материала, выводы не обоснованы, использован узкий круг источников и 
литературы. 

 
Перечень примерных вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Актуальные проблемы исторических исследований» 
 

1. Современная историческая наука, ее гносеологические и социальные функции. 
2. Проблема влияние исторического прошлого на характер современных политических, 
социальных, экономических, демографических процессов. 

3. Современная историческая мысль о необходимости повышения социальной 
активности истории. 

4. Влияние на результаты познавательной и творческой деятельности историка 
формирования в обществе новых ценностных ориентиров. 

5. Базовые концепции «нового историцизма». 
6. Постмодернистская теория и ее критика. 
7. Антропологические концепции культуры. 
8. Современные поиски объяснительных моделей в зарубежной и российской 
исторической науке. 

9. Принцип междисциплинарности в исторических исследованиях. 
10. Ведущие тенденции в современных исследованиях политической истории. 
11. Актуальные проблемы изучения экономической истории. 
12. Глобальная история, ее место в современных исторических исследованиях и методы. 
13. Антропологическая история и ее возможности в изучении отечественной истории. 
14. История ментальности как одно из направлений антропологической истории. 
15. История повседневности: основные подходы и их реализация в исследовательской 
практике. 

16. Гендерная история, применение ее подходов в современной историографии. 
17. История детства как проблема исторических исследований. 
18. Новая локальная история. 
19. Основные подходы и проблемы региональной истории. 
20. Устная история как научное и социальное явление. 
21. Интеллектуальная история: актуальные проблемы исследований. 
22. Методология и новые подходы в клиометрике. 
23. Микроистория как наука об индивидуальном и уникальном в истории. 
24. Основные направления микроисторичеких исследований. 
25. Историческая биография и персональная история. 
26. Семейная история: методы и подходы исторических исследований. 
27. Проблемы самоориентации, самосознания и саморепрезентации историка в 
пространстве истории. 

28. «Профессия историка» как самостоятельная тема исследования в начале XXI века. 
29. Система научных коммуникаций в современной исторической науке. 
30. Трансформация типов и жанров исторических исследований в современных условиях. 


