
Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

подпись, инициалы, фамилия

«____»    _______________    20__г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

наименование кафедры наименование кафедры

подпись, инициалы, фамилия

«____»    ________________    20__г.

институт, реализующий дисциплину

Кафедра истории России, мировых

и региональных цивилизаций

Дацышен В.Г.

Кафедра истории России,

мировых и региональных

цивилизаций

институт, реализующий ОП ВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Дисциплина Б1.В.05 Источниковедение

Направление подготовки /

специальность

46.03.02 Документоведение и архивоведение

профиль подготовки 46.03.02.02

Документационное обеспечение управления
Направленность

(профиль)

Красноярск 2021

Форма обучения

Год набора

очная

2020



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки /специальность (профиль/специализация)

Программу

составили

кандидат исторических наук, доцент, Голубева Е.В.

Направление 46.03.02 Документоведение и архивоведение профиль

подготовки 46.03.02.02 Документационное обеспечение управления

составлена в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по укрупненной

группе

460000 «ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ»

2



1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Исторические источники являются основой любого исторического

исследования. Умение работать с ними свидетельствуют о его

профессионализме. Источниковедение – особая историческая

дисциплина, которая призвана помочь историку научиться работать с

историческими источниками, анализу и практическому применению

полученной информации.

Источниковедение содержит комплекс теоретических и

практических знаний, которые рассматривают различные научные

подходы, классификацию исторических источников, их основные типы

и, главное, методы работы с ними. Поэтому изучение данной

дисциплина помогает избежать субъективности, однозначных оценок и

неправильного прочтения источников при исследовании того или иного

исторического события.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Учебные задачи курса:

- изучить основные понятия источниковедения.

- дать представление источниковедческого анализа и синтеза,

научить применять их на практике;

- познакомить с основными существовавшими и сохранившимися

комплексами источников российской истории, методиками работы с

ними.

Практические задачи курса:

- выработка у студентов навыков источниковедческого

исследования,

- формирование умений работы с основными типами исторических

источников по истории России до XVII века;

- обучение владению необходимыми подходами и методами

источниковедения.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: приемы поиска и отбора научной литературы по изучаемым

темам

Уровень 3

Уметь: анализировать научную литературуУровень 3

Владеть: навыком организации устных и письменных ответов поУровень 3
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изучаемым темам

ОПК-1:способностью использовать теоретические знания и методы

исследования на практике

Знать: базовые понятия исторической науки, фактический материал

по истории России

Уровень 3

Уметь: производить анализ исторических текстов и сопоставлять их с

базовым фактическим материалом

Уровень 3

Владеть: навыком проблемного анализа источников и исторических

событий

Уровень 3

ПК-4:способностью самостоятельно работать с различными источниками

информации

Знать: основные понятия источниковеденияУровень 3

Уметь: анализировать основные методологические подходыУровень 3

Владеть: навыком источниковедческого синтеза и анализаУровень 3

ПК-9:владением навыками составления библиографических и архивных

обзоров

Знать: основные видовые характеристики источников и

историографической литературы

Уровень 3

Уметь: систематизировать библиографическую информациюУровень 3

Владеть: навыками составления библиографических и архивных

обзоров

Уровень 3

ПК-11:владением навыками реферирования и аннотирования научной

литературы, навыками редакторской работы

Знать: правила прочтения и редакторской обработки научных текстовУровень 3

Уметь: выделять основные тематические, смысловые и логические

блоки в научном тексте

Уровень 3

Владеть: навыками реферирования и аннотирования научной

литературы, навыками редакторской работы

Уровень 3

ПК-12:способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов

публикаций

Знать: базовые понятия подлинности и достоверностиУровень 3

Уметь: производить внутреннюю и внешнюю критику источниковУровень 3

Владеть: навыком критического анализа источника и оценки его

источниковедческого значения

Уровень 3

ПК-13:способностью вести научно-методическую работу в государственных,

муниципальных архивах и архивах организаций

Знать: теоретические и прикладные методы работы с историческими

источниками в разных общественных сферах

Уровень 3

Уметь: применять полученные теоретические знания на практикеУровень 3

Владеть: навыком анализа и систематизации методической работы с

историческими источниками

Уровень 3

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Предмет источниковедения неразрывно связан с развитием тех

или иных периодов российской истории, поскольку появление тех или
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иных источников неразрывно связано с тенденциями эпохи. Основным

составляющим источниковедческого анализа является выяснение, в

каких политических, социальных, экономических и т.д. условиях

создавался источник, какие особенности развития страны влияли на

появление, или, наоборот, на исчезновение основных видов

исторических источников. Поэтому знание основных вех истории

России необходимо для лучшего усвоения дисциплины. Между тем,

изучение самого источниковедения, в дальнейшем позволит наиболее

глубже подходить к изучению специальных разделов истории России, и

отдельных курсов, например: истории развития государственных

учреждений, истории дипломатических отношений, истории отдельных

регионов России и др.

Кроме того, источниковедение, рассматривая теоретические и

практические проблемы получения исторического знания, неразрывно

связано с методологией истории. В узкоспециальных вопросах работы с

текстами исторических источников источниковедение обращается к

методам  литературоведения, палеографии и других вспомогательных

исторических дисциплин. На современном этапе источниковедение все

более и более становится комплексной дисциплиной, и привлекает

знания и методы различных гуманитарных и естественных наук:

социологии, математики, информатики, психологии и др.

Дисциплина является базовой. Ее изучению предшествуют курсы:

Археология, Этнология и социальная антропология, Информационная

эвристика. Последующие дисциплины:Вспомогательные исторические

дисциплины,Математические методы в гуманитарных науках, Новая

история и др.

1.5 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.час)

Семестр

4

Общая трудоемкость

дисциплины
3 (108) 3 (108)

Контактная работа с

преподавателем:
1,5 (54) 1,5 (54)

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18)

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 1 (36) 1 (36)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной

работы

в том числе: групповые

консультации

индивидуальные

консультации

иная  внеаудиторная

контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа

обучающихся:
1,5 (54) 1,5 (54)

изучение теоретического

курса (ТО)

расчетно-графические

задания, задачи (РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование

(КП)
Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет

Промежуточная аттестация

(Зачёт)

2. Объем дисциплины (модуля)
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3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Теория и история

источниковедени

я

6 12 0 10

ОК-7 ОПК-1

ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-4

ПК-9

2

Источники по

истории России

XI - XVII вв.

0 16 0 12

ОК-7 ОПК-1

ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-4

ПК-9

3

Источники по

истории России

XVIII – первой

половины ХIХ

века.

6 4 0 12

ОК-7 ОПК-1

ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-4

ПК-9

4

Источники по

истории России

второй половины

XIX –начала ХХ

вв.

2 2 0 10

ОК-7 ОПК-1

ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-4

ПК-9

5

Источники по

истории России

советского

периода.

4 2 0 10

ОК-7 ОПК-1

ПК-11 ПК-12

ПК-13 ПК-4

ПК-9

Всего 18 36 0 54

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе, в

электронной

форме
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1 1

Тема 1. Предмет и

задачи отечественного

источниковедения

Отечественные и

зарубежные историки

XIX-XX вв. о предмете

источниковедения.

Источниковедение как

научная дисциплина в

системе гуманитарных

наук. Источниковедение

и история.

Источниковедение и

система

вспомогательных

исторических

дисциплин.

Междисциплинарные

связи

источниковедения.

Роль теории и

методологии в научном

познании прошлого.

Понятие методологии

истории и методологии

источниковедения.

Влияние философских и

историко-

методологических

позиций исследователя

на принципы и методы

анализа исторических

источников.

1 0 0
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2 1

Тема 2. Понятие

исторического

источника,

классификация

Отечественные и

зарубежные

исследователи о

понятии «исторический

источник».

Теоретические и

методологические

проблемы

источниковедения.

Объективное и

субъективное в

историческом

источнике. Механизм

диалектической связи

«историческая

действительность» -

«исторический

источник» -

«историческое знание».

Исторический источник

как часть объективной

реальности и результат

человеческой

деятельности. Связь

источника с социальной

деятельностью

человека. Источник как

продукт

целенаправленной

человеческой

деятельности. Источник

как явление культуры.

Историк и

исторический источник.

Объективность и

независимость

исторического

источника от историка.

Понятие исторического

источника в свете

учения об информации.

Качество и объем

информации

исторического

источника.

Объективные причины

неисчерпаемости

информации

исторического

источника.

Полиструктура

информации

исторического

источника. Выраженная

(актуальная) и скрытая

(потенциальная)

информация источника,

цели и методы ее

извлечения.

Классификация как

метод познания и

исследовательский

прием. Классификация

и систематизация

исторических

источников в

отечественном и

зарубежном

источниковедении.

Деление источников на

«исторические остатки»

и «исторические

предания». Достоинства

и недостатки этой

классификации.

Основные принципы

классификации

источников,

утвердившиеся в

отечественном

источниковедении: по

социально-

экономическим

формациям,

происхождению,

содержанию.

Типологическая

классификация

исторических

источников по способу

кодирования и хранения

информации, ее

разновидности

(Л.Н.Пушкарев,

И.Д.Ковальченко).

Классификация

письменных

исторических

источников по видам.

Характеристика

видообразующих

факторов. Роль

социальной функции

исторических

источников при

выделении видов.

Эволюция видов

исторических

источников, ее причины

и значение для решения

источниковедческих

задач. Уникальные и

массовые источники.

1 0 0
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3 1

Тема 3. История

становления и развития

источниковедения

Становление и развитие

источниковедения.

Критика и

интерпретация как

исследовательская

проблема.

Филологическая

интерпретация

произведений

классической

древности. Проблема

авторства и

подлинности.

Исследования А.-Л.

Шлецера. Источник как

средство познания для

историка. Учение о

герменевтике и учение о

критике Ф.

Шлейермахера. Труды

по классической

филологии, истории

права, политической

истории средневековой

Европы в свете

источниковедческой

проблемы. Постановка

вопросов о

необходимости

исторической критики

источников.

Источниковедение как

проблема национальной

истории. Издание серии

исторических

памятников германской

истории. Труды Г.

Вайца, основание

исторической школе

изучения истории

государственных

учреждений и

общественного строя

средневековой

Германии.

Возникновение понятия

«источниковедение».

Активизация собирания

и издания исторических

источников при

Московском архиве

министерства

иностранных дел

Российской империи.

Деятельность Н. П.

Румянцева, М. М.

Сперанского.

Источник как

самодостаточная

исследовательская

проблема. Историзм

культуры, связь истории

и политики.

Практическая проблема

архивов. Школа хартий.

Становление архивов,

как исследовательской

центров исторической

науки.

Позитивистские методы

исторического

исследования. Влияние

позитивизма на

гуманитарные науки.

Концепция Ш.-В.

Ланглуа и Ш.

Сеньобоса, три этапа

исторического

познания. Труды И. Г.

Дройзена, Э. Бернгейма.

Достоинства и

недостатки

позитивистской

методологии в свете

развития исторической

науки рубежа XIX – XX

вв. Переход от

европоцентризма к

глобальному уровню

исторического

познания. Отказ от

позитивистских

представлений.

Неокантианская

парадигма о проблемах

исторической науки.

Баденская школа

неокантианства. Работы

В. Виндельбанда и Г.

Риккерта. Обоснование

идеи принципиального

различия методов наук о

природе и наук о

культуре.

Методологическое

обособление

гуманитарных наук.

Учение о понимании

«Другого» В. Дильтея,

как о специфическом

методе наук о духе.

Сопереживание, как

особый путь

интерпретации.

Положение об искусстве

понимания письменно

фиксированных

жизненных проявлений.

Школа «Анналлов».

Понимание

необходимости

глобального

исторического

мышления,

переосмысления

традиционной

методологии. Труды Л.

Февра, М. Блока.

Изучение

познавательных

возможностей ученого,

признание приоритета

познающего субъекта.

Теория Р. Дж.

Коллингвуда об

опосредованной

природе знаний о

прошлом. Труды А. И.

Марру. Мысль о

неприемлемости для

гуманитарных наук

общенаучных критериев

объективности

познания, верификации

и общезначимости

требований научного

сообщества к

воспроизводимостирезу

льтатов.

Гуманитарное знание

как строго научное,

феноменологический

подход. Вопрос о

познавательном методе

гуманитарных наук, его

возможности достигать

строгих и

доказательных

исследовательских

результатов. Труды Э.

Гуссерля.

Необходимость

системного подхода к

методологии

исследовательского

процесса. Концепция

«нового обоснования

чистой логики и теории

познания». Идея

гуманитарного знания

как строго научного.

Проведение различий

между

миросозерцанием

познающего субъекта,

представляемой им

картиной мира и

объективным научным

знанием.

Источниковедческая

парадигма методологии

истории. Разработка

исторических

источников и методов

их изучения в трудах

В.О. Ключевского, К.Н.

Бестужева-Рюмина.

Вклад А.А. Шахматова

в развитие

источниковедения.

А.С.Лаппо-Данилевский

и его труд

«Методология

истории». Методология

источниковедения.

Понятие исторического

источника. Источник

как явление культуры.

Принципы

классификации

исторических

источников. Изучение

исторических

источников в трудах

А.С.Лаппо-

Данилевского. Наследие

А.С.Лаппо-

Данилевского в

исторической науке и

высшей школе.

Основные итоги

развития

источниковедения в

досоветский период.

Развитие

источниковедения в

первые десятилетия

советской власти.

Давление

идеологического

схематизма и борьба за

сохранение

профессионализма в

новых условиях.

Принципы и методы

работы с

историческими

источниками в работах

Г.П.Саара,

С.Н.Быковского и др.

Издание учебных

пособий по

источниковедению

(М.Н.Тихомиров,

С.А.Никитин).

Вопросы методологии

исторического познания

в отечественной науке

конца 1940-50-х гг.,

характер их

обсуждения. Проблемы

источниковедения в

трудах Л.В.Черепнина.

Утверждение основных

идей А.С.Лаппо-

Данилевского об

историческом источнике

как историческом

явлении и

источниковедении как

цельной системе

взглядов в советском

источниковедении.

Развитие советского

источниковедения во

второй половине 1950-х

- 1980-х гг. Начало

деидеологизации и

возвращение к

принципам историзма в

исторической науке.

Новые импульсы

развития

источниковедения в

конце 1950-х - начале

1960-х гг. Дискуссии по

проблемам

источниковедения

новой и новейшей

истории, истории

КПСС. Разработка

новых разделов

источниковедения.

Работы

М.Н.Черноморского,

В.П.Данилова и

С.И.Якубовской по

источниковедению

советского общества.

Исследование проблем

источниковедения в

работах 1960-1980-х гг.

Проблема

классификации

исторических

источников в работах

С.М.Каштанова,

А.А.Курносова,

С.О.Шмидта,

Л.Н.Пушкарева,

И.Д.Ковальченко.

Проблемы

онтологической и

гносеологической

сущности исторических

источников в трудах

историков и философов

М.А.Барга,

Г.М.Иванова,

И.Д.Ковальченко,

А.И.Ракитова,

С.О.Шмидта.

Изучение видов и типов

исторических

источников. Труды

Ю.Я.Рыбакова, А.Г.

Тартаковского,

Р.В.Овчинникова.

Комплексный анализ

различных типов и

видов исторических

источников в работах

В.Л.Янина,

А.С.Мельниковой.

Проблемы массовых

источников в работах

В.К.Яцунского,

Б.Г.Литвака,

И.Д.Ковальченко.

Применение

количественных

методов для анализа

исторических

источников.

Возможности

исторической

информатики при

работе с историческими

источниками

(Л.И.Бородкин, В.З.

Дробижев, Л.В.Милов).
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Тема 4. Методы

источниковедения,

источниковедческий

анализ и синтез

Междисциплинарная

проблематика

источниковедения:

источник, текст,

произведение, автор.

Взаимодействие

истории и

литературоведения.

Источник как

антропологический

ориентир

гуманитарного знания.

Работы Ж. Дюби.

«Интеллектуальная

история» (метаистория).

Лингвистический

поворот в

историографии.

Понятие

деконструкции.

Междисциплинарный

синтез. Идея «единства

объекта» социологии,

истории и философии.

Основные этапы

источниковедческого

анализа.

Источниковедческий

анализ как система

исследовательских

процедур. Задачи

источниковедческого

анализа. Выделение

логических этапов

источниковедческого

анализа, методы

решения

исследовательских

задач на каждом этапе.

Эвристический этап

источниковедческого

исследования.

Формирование

источниковой базы

исследования. Методика

поиска источников в

архивах и библиотеках.

Источниковедческий

анализ:

исторические условия

возникновения

источника.

атрибуция источников.

Проблема авторства;

обстоятельства создания

источника;

история текста

источника;

история публикации;

интерпретация

исторического

источника.

Герменевтические

подходы к изучению

исторических

источников.

научная критика

содержания источника.

Проблема

достоверности и

полноты информации

источников. Методы их

определения.

Индивидуальность

автора и ее влияние на

содержание

исторического

источника.

Источниковедческий

синтез. Значение

источника для изучения

исторических фактов.

Исторический источник

и контекст. Оценка

исторического

источника как

исторического и

культурного явления.

Приемы и методы

обработки данных

источника.

Комплексный подход в

источниковедческом

анализе и повышение

информативных

возможностей

источника.

Сравнительно-

исторический и

сравнительно-

типологический

подходы к анализу

источников.
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Тема 9. Архивы и

материалы

государственных

учреждений

Законодательные акты.

Определение понятия.

Изменение

соотношения обычая и

закона как источника

права. Расхождение

государственного и

частного права.

Особенности

законодательства

России периода

абсолютизма.

Изменение порядка

подготовки и

публикации

законодательных актов.

Разновидности

законодательных

источников ХVIII -

первой половины ХIХ

вв.: манифесты, указы,

законы, положения,

регламенты и т.д.;

особенности их

формуляров и функции.

Характеристика

законодательных актов

периода абсолютизма.

Кодификационно-

издательская

деятельность первой

половины XIX в.

Основные публикации

законов - I и II «Полное

собрание законов

Российской империи»,

«Свод законов

Российской империи».

Отношение

исследователей к

законодательству как

историческому

источнику. Методика

изучения

законодательных

источников (критика

происхождения, критика

литературно-

юридических форм

изложения основных

статей закона,

определение места

законодательного акта в

конкретно-

исторической и в

правовой системе).

Язык закона.

Делопроизводственная

документация

государственных

учреждений.

Законодательная основа

делопроизводства,

структура

делопроизводственной

документации. Развитие

делопроизводственной

документации в ХVIII -

первой половине ХIХ

вв.

Материалы общего

делопроизводства:

экстракты, рапорты,

промемории, отчеты,

протоколы, доклады,

инструкции, ведомости,

формулярные списки.

Эволюция формы

делопроизводственных

источников.

Материалы комиссий по

подготовке новых

законов («Конференция

при высочайшем дворе»

1756-1762 гг.,

«Комиссия по

составлению Нового

соборного уложения»

1767-1768 гг.). Состав,

научная значимость.

Специальные системы

делопроизводства:

судебно-следственная,

военная,

дипломатическая.

Характеристика

основных

разновидностей судебно

-следственной

документации.

Тенденциозность

документации судебно-

следственных

комплексов и

особенности ее анализа.

Материалы

политических

процессов по делам

декабристов,

петрашевцев; их

публикация.

Формирование и

складывание

вотчинного

делопроизводства.

Основные группы

документов.

Комплекс источников по

истории крестьянских

выступлений:

документы ставки

Е.Пугачева,

повстанческих

учреждений; документы

официальных и

следственных органов.

Их разновидности и

специфика,

информативные

возможности.

Проблемы

источниковедческого

анализа. Роль

делопроизводственной

документации в оценке

достоверности

письменных

памятников. Проблема

реконструкции

исторических

источников.

Экономическо-

географические и

статистические

описания. Социально-

политическое развитие

России и зарождение

государствоведения как

одной из ранних форм

статистики.

«Экономические

примечания» к

Генеральному

межеванию. Основные

разновидности

«Экономических

примечаний».

Военно-географические

описания первой

половины XIX в. и их

особенности.

«Путешественные

записки» российских

ученых. Характеристика

важнейших описаний:

С.П.Крашенинникова,

И.И.Лепехина,

П.С.Палласа и др.

Ревизский учет

населения. Основные

разновидности

ревизских материалов:

ревизские сказки,

перечневые ведомости,

генеральные табели,

окладные книги. Их

информативные

возможности.

Особенности изучения

материалов ревизий.

Промышленная

статистика. Ведомости

фабрик и заводов –

основной источник для

изучения развития

промышленности

России ХVIII - первой

половины ХIХ вв.

Изменение формуляра

ведомостей.

Достоверность

ведомостей.

Источниковедческие

исследования

промышленной

статистики.

Губернаторские отчеты.

Основные типы

статистических

приложений к ним.
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Тема 10. Политические

сочинения и

публицистика.

Характеристика

периодических изданий

Особенности

политических

сочинений и

публицистики как

исторических

источников. Их

общность и различия.

Конкретно-

исторические формы

политических

сочинений. Проблема

редакций текстов

политических

сочинений.

Характеристика

важнейших

политических

сочинений и

памятников

публицистики XVIII в.

Программные

документы

революционных

организаций. Основные

документы

программного характера

декабристов. «Русская

Правда» П.Пестеля.

Происхождение

«Русской Правды» и

частей сохранившегося

текста. Их

палеографические

особенности.

Реконструкция и

датировка документа с

привлечением сведений

из других документов.

Две редакции «Русской

Правды» П.И.Пестеля,

методика их выявления,

содержательные

отличия.

Публицистические и

политические

сочинения первой

половины XIX в.

«Записки о древней и

новой России»

Н.М.Карамзина.

«Записка об устройстве

судебных и

правительственных

учреждений»

М.М.Сперанского.

«Философические

письма» П.Я.Чаадаева.

Периодическая печать.

Видовые особенности

периодики.

Возникновение и

общественно-

политические условия

развития периодики в

России, основные этапы

развития. Особенности

периодической печати

ХVIII – первой

половины ХIХ вв.

Жанровые

разновидности

материалов

периодической печати.

Типы изданий органов

периодики и принципы

их классификации.

Цензура и печать.

Значение фондов

цензурных учреждений,

редакций, издательств,

личных фондов для

изучения периодики.

Журнальная печать.

Официально-

ведомственные

журналы. Литературно-

общественные

журналы. Научные

журналы. Специальные

отраслевые журналы.

Появление частных

периодических изданий.

Газетная печать.

Центральные издания

(«Санкт-Петербургские

ведомости»,

«Московские

ведомости», «Северная

пчела»). Формирование

провинциальной

прессы. «Губернские

ведомости».

Методические приемы

источниковедческого

анализа периодики.
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Тема 11. Источники

личного происхождения

Проблема

классификации.

Основные видовые

признаки мемуаристики

и дневников.

Разнообразие форм

мемуарной литературы

и дневниковых записей.

Особенности и значение

фактора субъективности

документов личного

происхождения.

Зарождение

мемуаристики и

эволюция мемуарного

жанра в России.

Записки Екатерины II.

История бытования,

публикации,

информативные

возможности, проблема

достоверности. Записки

Е.Р.Дашковой.

Воспоминания о войне

1812 г. Опыт

источниковедческого

изучения мемуаристики

в трудах

А.Г.Тартаковского.

Воспоминания и

дневники декабристов:

С.П. Трубецкого, Н.И.

Тургенева, И.Д.

Якушкина, М. Лунина,

Каховского. "Записки

И.И.Горбачевского".

Основные принципы и

приемы научной

критики мемуаров.

Проблема

субъективности

мемуарной

информации.

Особенности

источниковедческого

анализа дневников.

Переписка ХVIII -

первой половины ХIХ

вв. как исторический

источник. Основные

разновидности

переписки. Частная

переписка

политических и

государственных

деятелей. Письма А.С.

Пушкина, А.И. Герцена,

Н.П. Огарева и др.

Особенности методики

анализа эпистолярных

материалов.

Возможности

применения контент-

анализа

(Е.Н.Марасинова).
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Тема 12. Документы и

архивы

государственных

учреждений

Законодательные акты

периода капитализма.

Характер эволюции

экономического и

политического строя

России, влияние на

изменение содержания

законодательства.

Разновидности

законодательных актов

второй половины ХIХ -

нач. ХХ вв.

Особенности

российского

законодательства. Его

сущность и социально-

политическая

направленность.

Распространенность

законодательной

регламентации,

противоречивость,

параллельность,

сепаратизм

законодательства.

Законодательные акты

периода реформ 60-х -

70-х гг. ХIХ в.

Фабрично-заводское

законодательство.

Рабочее

законодательство.

Законы периода первой

русской революции.

Столыпинское аграрное

законодательство.

Состав и принципы

публикации

законодательных актов

– «Полное собрание

законов Российской

империи», «Свод

законов», «Собрание

указаний и

распоряжений

правительства».

Эволюция

законодательства в

начале ХХ в.

Основные приемы

источниковедческой

критики

законодательных актов

самодержавия.

Историческое,

литературно-

юридическое и

грамматическое

изучение

законодательства.

Исследование основных

стадий формирования

законодательных актов

как методический

прием их

источниковедческого

анализа. В.И.Ленин о

законодательстве

пореформенного

периода; ленинская

методика работы с

законодательными

источниками

(статистические методы

анализа, их условия и

возможности

применения).

Делопроизводственная

документация и

статистические

источники.

Развитие

делопроизводства в XIX

— начале ХХ вв.

Особенности

составления и

оформления деловых

бумаг. Общие принципы

источниковедческой

критики

делопроизводственных

материалов.

Комплексный метод

изучения

делопроизводственной

документации.

Документация

государственных

учреждений.

Разновидности

документов

центральных и местных

органов

государственной власти

и управления: журналы,

протоколы,

стенограммы, отчеты,

доклады,

корреспонденция.

Стенограммы заседаний

Государственной Думы.

Их особенности и

приемы анализа.

Специальные системы

делопроизводства.

Типологическая

характеристика

межгосударственной

дипломатической

документации и

материалов российского

внешнеполитического

ведомства. Состав,

особенности судебно-

следственной

документации.

Материалы

политических

процессов над

народниками. Основные

приемы критики.

Документы

капиталистических

предприятий.

Законодательные и

частные акты,

определяющие состав

делопроизводственной

документации и

особенностей ее

ведения. Приемы

поиска,

источниковедческого

анализа документации

частных хозяйств,

предприятий,

монополистических

объединений.

Термин «статистика» в

его историческом

развитии. Развитие

статистики в период

капитализма.

Особенности

организации

статистического учета в

пореформенной России:

организация

правительственной,

ведомственной, земской

статистики, статистики

предпринимательских и

научных организаций.

Основные принципы

источниковедческого

изучения и методики

обработки данных

статистических

источников. Анализ

программно-

методологических

вопросов и техники

организации

статистических

обследований. Оценка

полноты,

достоверности,

сопоставимости

материалов. Проблема

репрезентативности.

Статистика

центрального

статистического

комитета (ЦСК).

Статистика

народонаселения. I

всеобщая перепись

населения Российской

империи 1897 г.:

история организации,

основные издания ее

материалов и их

значение как

исторического

источника.

Ведомственная

статистика. Основные

направления, методы

сбора и типы

публикаций материалов.

Промышленная

статистика

Министерства финансов

и Министерства

торговли и

промышленности.

Ведомости фабрик и

заводов как основной

источник по

обрабатывающей

фабрично-заводской

промышленности XIX

в. Методика их

источниковедческого

анализа. Особенности

организации статистики

промышленности в

начале XX в.

Промышленные

переписи 1900, 1908,

1910-1912 гг. Значение

их материалов,

проблемы изучения и

использования.

Статистика фабричной

инспекции о составе и

положении рабочего

класса России. Ее

организация, развитие,

основные публикации.

Статистика сельского

хозяйства. Переписи

землевладения 1877,

1887, 1905 гг. ; военно-

конские переписи;

сельскохозяйственные

переписи 1916 и 1917 гг.

Вопросы

источниковедческого

изучения их программ,

публикации материалов

и проблемы

использования данных.

Статистика

предпринимательских

организаций. Ее

происхождение,

развитие, особенности

регионально-отраслевой

организации.

Статистические

материалы в «трудах»,

«ежегодных обзорах» и

других

продолжающихся

изданиях.

Статистические

справочники.

Земская статистика как

высшее достижение

русской

дореволюционной

статистической науки и

практики. Организация,

особенности методов

сбора и обработки

данных в земских

статистических

обследованиях. Критика

В.И.Лениным земских

статистических

публикаций. Принципы

и критерии анализа и

обработки первичных

материалов земских

обследований и их

публикаций.

Итоги и перспективы

изучения и

использования в

отечественной

историографии

массовых

статистических данных.

Количественные методы

анализа статистических

данных.

2 0 0
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Тема 15. Развитие

законодательной,

делопроизводственной

и партийной

документации

Акты законодательных

и исполнительных

органов Советского

государства. Характер

законодательства на

различных этапах

существования

Советского государства.

Количественные и

качественные

изменения,

включенность в

исторические

исследования. Значение

и особенности актов

законодательных и

исполнительных

органов Советского

государства как

исторических

источников.

Разновидности актов:

декреты, конституции,

кодексы, законы, указы

и др.

Публикации

законодательных актов

и постановлений

Советской власти.

История разработки и

принятия, особенности,

анализ Конституций

СССР. Степень

декларативности и

реалистичности

основных законов

советского государства.

Основы

законодательства и

кодексы СССР. Указы

президиумов

Верховных Советов

СССР. Совместные

постановления высших

государственных и

партийных органов как

специфическая

особенность

законодательства

советского периода.

Подзаконные акты.

Проблема адекватности

и репрезентативности

законодательных актов

для изучения истории

советского общества.

Приемы и методы их

источниковедческого

анализа.

Статистические

источники.

Особенности и

качественные

характеристики

статистических

источников советского

периода. Вопросы

происхождения

статистических

материалов.

Положительные и

отрицательные

последствия

огосударствления

статистического дела в

СССР. Причины,

формы, методы и

последствия

фальсификации

статистических данных.

Достоверность и

сопоставимость

статистических данных.

Приемы

источниковедческого

анализа статистических

источников.

Демографическая

статистика: Всеобщие

переписи населения и

приемы исследования

их материалов.

Перепись 1937 г.:

проблемы

"дефектности" и

реалистичности ее

материалов. Проблемы

вычисления прямых и

косвенных потерь в

войнах и вооруженных

конфликтах, миграции

населения и т.п.

Промышленная и

сельскохозяйственная

статистика. Обзор

основных групп и

публикаций. Научная

ценность. Особенности

использования

статистики.

Итоги и перспективы

изучения массовых

данных различных

комплексов

статистических

источников в советской

историографии.

Применение математико

-статистических

методов анализа.

Проблема повторной

разработки данных.

Активное введение в

научный оборот

первичных материалов.

Делопроизводственная

документация

государственных

учреждений,

общественных

организаций.

Специальные системы

государственного

делопроизводства.

Делопроизводство

дореволюционной и

Советской России:

преемственность и

отличия. Влияние

государственного

монополизма во всех

сферах жизни общества

на объем, содержание,

качество, структуру

делопроизводственной

документации.

Эволюция советской

делопроизводственной

документации.

Создание единой

централизованной

системы

делопроизводства.

Знание структуры

советских

государственных

учреждений как

необходимое условие

источниковедческого

анализа их

делопроизводства.

Классификация

делопроизводственной

документации:

организационная

документация,

распорядительная

документация,

организационно-

распорядительная

документация, текущая

переписка предприятий

и учреждений, письма

граждан в

государственные и

общественные органы,

плановая документация,

учетная документация,

контрольная

документация, отчеты.

Специальные системы

государственного

делопроизводства:

дипломатическая,

судебно-следственная,

военная.

Специфические черты

построения, стиля,

языка советских

дипломатических

документов, их

классификация.

Международные

договоры: система их

подготовки,

подписания,

ратификации,

пролонгации,

денонсации. Основной

текст договора и

секретные приложения

(протоколы) как

объекты исторического

исследования.

Дипломатическая почта.

Судебно-следственное

делопроизводство и его

особенности в период

новейшей

отечественной истории.

Материалы,

предшествующие

следствию и суду.

Материалы следствия и

суда. Феномен

показательного

политического

судебного процесса в

советской истории и

проблемы научной

обработки его

материалов.

Внесудебные репрессии

и их отражение в

документах эпохи.

Материалы по

организации,

деятельности,

трансформации

советских

репрессивных органов.

Источники,

характеризующие

различные стороны

деятельности ВЧК -

ОГПУ - НКВД - КГБ

(информационно-

аналитическое

обеспечение режима,

внешняя разведка,

политические

репрессии). .

Документы

реабилитации жертв

репрессий. Материалы

по делам

правозащитников 60-80-

е гг. Речи обвинителей,

адвокатов, подсудимых

как исторический

источник.

Проблемы секретности

и достоверности в

работе с комплексом

документов военного

делопроизводства.

Публикации

рассекреченных

материалов” связанных

с историей советских

Вооруженных Сил, их

участием в войнах,

вооруженных

конфликтах,

изменением кадрового

состава армии, и

методы работы с ними.

Программные и

директивные документы

партийно-

государственных

образований,

политических партий и

общественных

организаций.

Значение и методы

источниковедческого

анализа программных,

уставных, директивных

документов партий для

изучения отечественной

истории новейшего

времени. Документы

РСДРП(б) - РКП(б) -

ВКП(б) - КПСС.

История принятия и

эволюция программ и

уставов, особенности их

изучения. Особая роль

КПСС в жизни страны в

качестве партийно-

государственной

структуры. Документы

высших органов

коммунистической

партии. Материалы

съездов, конференций,

пленумов. “Особая

папка” Политбюро ЦК.

Специфика документов

Политбюро и методы их

изучения. Директивные

документы.

Документы лидеров

РКП(б), ВКП(б), КПСС

и их труды.

Особенности работы с

этими источниками.

Материалы,

отражающие

деятельность фракций,

идейных течений, групп

в компартии. Проблема

их подлинности,

примеры намеренных

фальсификаций.

Документы местных

партийных

организаций.

Документы

профсоюзных,

комсомольских,

творческих, спортивных

и других объединений.

Классификация,

характер, степень

достоверности и

познавательная

ценность материалов,

отражающих

деятельность

небольшевистских

партий в России. Труды

лидеров этих партий.

2 0 0
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Тема 16.

Характеристика

источников личного

происхождения эпохи

Мемуары, дневники,

частная переписка.

Особенности эволюции

отдельных

разновидностей

документов личного

происхождения в

условиях советского

общества. Основные

этапы в развитии и

публикации советской

мемуаристики. Жанры

мемуарных,

дневниковых и

эпистолярных

источников.

Воспоминания и их

разновидности

(литературные

авторизованные записи,

некрологи и т.д.).

Основные принципы

источниковедческого

изучения источников

личного

происхождения. Оценка

их полноты,

достоверности,

представительности как

непосредственных

источников,

отражающих быт,

нравы, идеалы,

мировоззрение,

настроения людей.

Воспоминания о

Великой Октябрьской

социалистической

революции и

гражданской войне.

Мемуары о В.И.Ленине.

Методика

источниковедческого

анализа.

Мемуары, дневники,

переписка о Великой

Отечественной войне.

Этапы формирования

комплекса; его

современный состав,

основные авторы и

темы; проблемы

источниковедческого

изучения.

Дневниковые записи.

Их родство с мемуарной

литературой и отличия

от нее. Классификация

дневников и их типы

(записки

путешественника,

походный дневник,

регулярные записи и

т.п.).

Письма как

исторический источник.

Эпистолярный жанр в

новейшее время.

Письма как форма связи

по линии «человек -

общество – власть».

Классификация писем.

Сложности работы с

этим источником и

методы

источниковедческого

изучения.

2 0 0

17



Всего 18 0 0

3.3 Занятия семинарского типа

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1

Особенности

источниковедческого

исследования

вещественного источника

4 0 0

2 1
Методика исследования

устных источников
4 0 0

3 1

Знание об источниках и

методы источниковедения

в исследовательской

работе историка

4 0 0

4 2
Летописи как

исторический источник
2 0 0

5 2
Законодательные

источники
2 0 0

6 2
Берестяные грамоты как

исторический источник
2 0 0

7 2

Источниковедческое

исследование

произведений литературы

2 0 0

8 2
Летописи как

исторический источник
2 0 0

9 2
Законодательные

источники
2 0 0

10 2
Берестяные грамоты как

исторический источник
2 0 0

11 2

Источниковедческое

исследование

произведений литературы

2 0 0

12 3

Делопроизводственные

материалы в

источниковедческом

исследовании

2 0 0

13 3
Источники личного

происхождения
2 0 0

14 4

Методика

источниковедческого

исследования

периодических изданий

2 0 0
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Проблемы

источниковедческого

исследования

комбинированных

вербально-визуальных

источников

2 0 0

Всего 36 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

4 Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Голиков А. Г.,

Круглова Т. А.,

Голиков А. Г.

Источниковедение отечественной

истории: учебное пособие для вузов по

специальности 030401 "История" и

направлению подготовки 030400

"История"

Москва, 2007

Л1.2 Голубева Е. В. Источниковедение: практикум Красноярск:

СФУ, 2016

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим

программам дисциплин.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Григорьева И. В. Источниковедение новой и новейшей

истории стран Европы и Америки:

учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению 030600

"История"

Москва: ИНФРА

-М, 2014

Л1.2 Данилевский

И.Н.

Русские земли глазами современников и

потомков(XII-XIVвв): курс лекций

М.: Аспект

Пресс, 2001
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Л1.3 Пономарев М.В.,

Никонов О.А.,

Рафалюк С.Ю.

Источниковедение новой и новейшей

истории: учебное пособие

Москва:

Прометей, 2012

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Блок М., Гуревич

А. Я., Лысенко

Е. М.

Апология истории, или Ремесло

историка: монография

Москва: Наука,

1986

Л2.2 Блок М., Гуревич

А. Я.

Апология истории, или Ремесло

историка

Москва: Наука,

1986

Л2.3 Алексеев Ю. Г.,

Носов Н. Е.

Псковская Судная грамота и ее время.

Развитие феодальных отношений на

Руси XIV-XV вв.: монография

Ленинград:

Наука.

Ленинградское

отделение [ЛО],

1980

Л2.4 Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения:

средневековый Новгород: учебное

пособие для исторических факультетов

университетов

Москва: Высшая

школа, 1977

Л2.5 Козлов В. П. Тайны фальсификации: анализ подделок

исторических источников XVIII-XIX

веков: пособие для студентов высших

учебных заведений

Москва: Аспект

Пресс, 1994

Л2.6 Амосов А. А.,

Шмидт С. О.

Лицевой летописный свод Ивана

Грозного: комплексное кодикологическое

исследование

Москва:

Эдиториал

УРСС, 1998

Л2.7 Журавлев В. В. Декреты Советской власти 1917-1920 гг.

как исторический источник.

Законодательные акты в сфере

обобществления капиталистической

собственности: нормативный документ

Москва: Наука,

1979

Л2.8 Белявский М. Т. Дворянская империя XVIII века:

основные законодательные акты

Москва: МГУ

им. М. В.

Ломоносова,

1960

Л2.9 Маньков А. Г. Законодательство и право России второй

половины XVII в.: монография

Санкт-

Петербург:

Наука, Санкт-

Петербург. отд-

ние, 1998

Л2.1

0

Маньков А. Г.,

Сербина К. Н.

Уложение 1649 года - кодекс феодального

права России: монография

Ленинград:

Наука, 1980

Л2.1

1

Лихачев Д. С.,

Романов Б. А.,

Адрианова-

Перетц В. П.

Повесть временных лет: Часть 1 Москва:

Академия наук

ССС�, 1950

Л2.1

2

Щапов Я. Н. Древнерусские письменные источники Х

-XIII вв.: справочное издание

Москва: Круг,

1991
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Л2.1

3

Житейские частушки, 96 Москва: Оникс,

1996

Л2.1

4

Думова Н. Г.,

Ерофеев Н. Д.,

Тютюкин С. В.,

Зевелев А. И.

История политических партий России:

учебник

Москва: Высшая

школа, 1994

Л2.1

5

Ноэль Э.,

Мансуров Н. С.

Массовые опросы. Введение в методику

демоскопии: перевод с немецкого

Москва:

Прогресс, 1978

Л2.1

6

Черепнин Л. В.,

Черепнин Л. В.,

Копанев А. И.,

Романов Б. А.,

Греков Б. Д.

Судебники XV-XVI веков:

законодательные памятники русского

централизованного государства XV-XVII

веков

Ленинград:

Академия наук

ССС�, 1952

Л2.1

7

Валк С. Н.,

Гинев В. Н.,

Панеях В. М.,

Свердлов Г. М.,

Ирошников М.

П., Цамутали А.

Н., Шмидт С. О.

Избранные труды по историографии и

источниковедению: научное наследие

Санкт-

Петербург:

Наука, Санкт-

Петербург. отд-

ние, 2000

Л2.1

8

Голиков А. Г. Российские монополии в зеркале прессы

(газеты как источник по истории

монополизации промышленности):

монография

Москва:

Издательство

Московского

университета,

1991

Л2.1

9

Дворецкая Н. А.,

Ромодановская

Е. Р.

Сибирский летописный свод (вторая

половина XVII в.): монография

Новосибирск:

Наука.

Сибирское

отделение [СО],

1984

Л2.2

0

Пронштейн А.

П., Задера А. Г.

Методика работы над историческими

источниками: учебно-методическое

пособие для заочных и вечерних

отделений исторических факультетов

университетов

Москва: МГУ

им. М. В.

Ломоносова,

1977

Л2.2

1

Миненко Н. А. Массовые источники по истории

Сибири. Бахрушинские чтения 1989 г.:

межвузовский сборник научных трудов

Новосибирск:

Новосибирский

университет

[НГУ], 1989

Л2.2

2

Буганов В. И.,

Кузьмина Л. Ф.,

Богданов А. П.

Разрядная книга 1637-38 года: сборник

научных трудов

Москва: Б. и.,

1983

Л2.2

3

Лихачев Д. С.,

Алексеев А. А.,

Бобров А. Г.

Текстология: на материале русской

литературы X-XVII веков

Санкт-

Петербург:

Алетейя, 2001

Л2.2

4

Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века:

монография

Санкт-

Петербург:

Дмитрий

Буланин, 2001
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Л2.2

5

Махонина С. Я.,

Есин Б. И.

Русская дореволюционная печать (1905-

1914)

Москва: МГУ

им. М. В.

Ломоносова,

1991

Л2.2

6

Козлов В. П. Обманутая, но торжествующая Клио.

Подлоги письменных источников по

российской истории в XX веке:

монография

Москва:

Российская

политическая

энциклопедия

[РОССПЭН],

2001

Л2.2

7

Якушкин И. Д.,

Штрайх С. Я.,

Нечкина М. В.

Записки, статьи, письма декабриста И. Д.

Якушкина: сборник научных трудов

Москва:

Академия наук

ССС�, 1951

Л2.2

8

Ямпольская Ц.

А.

Общественные организации в СССР:

некоторые политические и

организационно-правовые вопросы:

монография

Москва: Наука,

1972

Л2.2

9

Щапов Я. Н.,

Черепнин Л. В.

Древнерусские княжеские уставы XI-XV

вв.: монография

Москва: Наука,

1976

Л2.3

0

Лурье Я.С. История России в летописании и

восприятии Нового Времени

Санкт-

Петербург:

Буланин, 1997

Л2.3

1

Варшавчик М. А. Источниковедение истории КПСС: учеб.

для вузов по спец. "История КПСС"

М.: Высшая

школа, 1989

Л2.3

2

Данилевский

И.И., Кабанов

В.В.,

Медушевская

О.М., Румянцева

М.Ф.

Источниковедение: Теория. История.

Метод. Источники российской истории:

учебное пособие

М.: Российский

государственный

гуманитарный ун

-т, 1998

Л2.3

3

Шахматов А. А.,

Яковлев В. В.,

Зиборов В. К.

История русского летописания: Том 1.

Повесть временных лет и древнейшие

русские летописные своды. Раннее

русское летописание XI-XII вв.

Санкт-

Петербург:

Наука, Санкт-

Петербург. отд-

ние, 2003

Л2.3

4

Алексеев Ю. Г.,

Носов Н. Е.

Псковская Судная грамота и ее время.

Развитие феодальных отношений на

Руси XIV-XV вв.: монография

Ленинград:

Наука, Ленингр.

отд-ние, 1980

Л2.3

5

Лихачев Д. С.,

Шмидт С. О.

Текстология: краткий очерк Москва: Наука,

2006

Л2.3

6

Подольская И.И.,

Подольская И.И.,

Кунин В.В.

Русские мемуары: Избранные страницы

1800-1825гг

Москва: Правда,

1989

Л2.3

7

Сергеевич В. И. Русская Правда и её списки Москва: Лань",

2014

Л2.3

8

Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения.

Средневековый Новгород: Учебное

пособие

Москва: Высшая

школа, 1977
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Л2.3

9

Программы политических партий в

России

,

Л2.4

0

Ключевский В.

О.

Древнерусские жития святых Москва: Лань,

2013

Л2.4

1

Шахматов А. А. Повесть временных лет� Москва: Лань,

2013

Л2.4

2

Данилевский И.

Н.

Древняя Русь глазами современников и

потомков, IX-XII вв.: курс лекций

Москва: Аспект

Пресс, 1999

Л2.4

3

Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты М.: Учпедгиз,

1959

6.3. Методические разработки

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л3.1 Голиков А. Г.,

Круглова Т. А.,

Голиков А. Г.

Источниковедение отечественной

истории: учебное пособие для вузов по

специальности 030401 "История" и

направлению подготовки 030400

"История"

Москва, 2007

Л3.2 Голубева Е. В. Источниковедение: практикум Красноярск:

СФУ, 2016

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1  «Новый Геродот» [Электронный

ресурс]: Общеисторический портал

http://tochka.gerodot.ru/

Э2 Открытый текст [Электронный ресурс]:

Электронное периодическое издание

http://www.opentextnn.ru/

Э3 Рукописные памятники Древней Руси.

[Электронный ресурс]: Электронный

архив

http://www.lrc-lib.ru/

Э4

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к

семинарским занятиям по основной и дополнительной литературе, а

также написание семинарских сообщений и работы по

источниковедческому анализу, подготовку к сдаче экзамена.

Источниковедческий анализ выполняется по предложенным

вариантам тем (не менее 20 стр.). Работа состоит из следующих частей:

Введение. В нем обосновывается тема исследования,

характеризуются его методы, историография (степень изученности

данной темы в литературе), формулируются задачи исследования.

Глава первая "Характеристика источника" соответствует первому

этапу источниковедческого анализа - изучению вопросов

происхождения и авторства источников. Поэтому в ней могут даваться

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)
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характеристики исторических условий возникновения источника,

автора (создателя) источника, истории текста, истории публикаций

источника. В связи с характеристикой автора и обстоятельств создания

источника рассматривается вопрос об интерпретации источника (что

имел в виду автор, создавая текст источника).

В главе второй "Анализ содержания источника" основное

внимание уделяется полноте сведений источника и их достоверности.

Выявленная фактическая информация систематизируется и

последовательно анализируется.

Заключение содержит обобщенную оценку значения

исследуемого источника и практические рекомендации по его

использованию, исходя из проведенного исследования.

При оценке работы оценивается полнота раскрытия всех

указанных выше вопросов, понимание взаимосвязи описываемых

проблем, умение применять полученные в ходе 1 модуля теоретические

знания на практике.

В соответствии с ФГОС ВО 46.03.02 Документоведение и

архивоведение программа может быть адаптирована для освоения

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья, в том числе и учебно-методические материалы для

самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от

нозологии:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,

- в форме электронного документа.

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

(при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level

9.1.2 Microsoft® Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 1 Licence

No level

9.1.3 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
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9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

9.2.1 Научная Электронная Библиотека  e-LIBRARY.RU. Полнотекстовая коллекция

"Российские академические журналы on-line" (издательство "Наука") включает

139 журналов, включая РЖ ИНИОН. Заключено лицензионное соглашение об

использовании ресурсов со свободным доступом с компьютеров

университетской сети. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://elibrary.ru

9.2.2 Электронная библиотека диссертаций РГБ - 420 тыс. авторефератов и

диссертаций по всем отраслям знаний архив (1965-2010 гг) на русском языке,

защищенные во всех институтах России, а также в СНГ и в некоторых других

странах, поступающих как обязательный экземпляр рассылки в РГБ.

Преимущественно фонд состоит из диссертаций, начиная с 2002 года, но есть

и более ранние (с 1998 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://elibrary.rsl.ru/ - Доступ в читальных залах НБ СФУ.

9.2.3 Электронная библиотечная система «BOOK.RU» - содержит актуальную

литературу по экономике, банковскому делу, бухгалтерскому учету,

налогообложению, страховому делу, финансам, фондовому рынку, маркетингу,

менеджменту, праву и юридическим наукам, информатике и вычислительной

технике, психологии, философии и др. Доступ возможен с любого

компьютера, подключенного к сети Интернет. Авторизация по логину и

паролю. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru/

9.2.4 УИС Россия (Университетская информационная система Россия) -

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области

экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии,

международных отношений и других гуманитарных наук. Доступ  через сеть

Internet по IP адресам СФУ логину/паролю [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://uisrussia.msu.ru/

9.2.5 EastView - русскоязычная полнотекстовая БД по гуманитарным наукам. 80

журналов. Доступ по IP-адресам СФУ. [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://www.eastview.com/

9.2.6 Integrum - полнотекстовая, русскоязычная БД политической, юридической

научной информации, обзор отечественных, региональных, зарубежных СМИ,

статистическая информация. Доступ по IP-адресам СФУ. [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://www.integrum.ru/

9.2.7 Oxford Journals - полнотекстовые электронные журналы издательства Oxford

University Press. Тематика: гуманитарные науки, право, науки о жизни,

математические и физические науки, медицина, социальные науки. Доступ

через сеть Internet по IP адресам СФУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.oxfordjournals.org

9.2.8 Sage Premier – более 300 журналов в области социальных, гуманитарных и

технических наук, (Humanities & Social Sciences ). Доступ  через сеть Internet

по IP адресам СФУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://online.sagepub.com/

9.2.9 Taylor&Francis - электронные журналы издательства Taylor&Francis (компания

Metapress). Список ресурсов насчитывает более 1000 журналов по всем

областям знаний: экономика, бизнес, образование, социология, математика и

др. Доступ  через сеть Internet по IP адресам СФУ. [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://taylorandfrancis.com/
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9.2.1

0

EBSCO Journals (компания EBSCO Publishing) - электронные журналы по

экономике, бизнесу, менеджменту, социологии, политологии, информатике

медицине и др. Всего более 7000 названий журналов, 3,5 тыс рецензируемых

журналов. Доступ через сеть Internet по IP адресам СФУ. [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://ejournals.ebsco.com

9.2.1

1

Web of Science (ISI) - Web of Science - мультидисциплинарная, реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США (ISI),

представленная на платформе Web of Knowledge компании Thompson Reuters.

Авторитетнейшая база данных научного цитирования, которое становится в

настоящее время важнейшим показателем оценки научных публикаций

(еженедельное обновление - свыше 9000 научных журналов). Доступ  через

сеть Internet по IP адресам СФУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://thomsonreuters.com

9.2.1

2

Wiley-Blackwell - Журналы по следующим областям: экономика и бизнес,

компьютерные технологии, медицина и науки о здоровье, общественные

науки, право и криминология, математика и статистика, физика, искусство и

др. (более 1 млн. статей из 850 журналов). Доступ  через сеть Internet по IP

адресам СФУ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: wiley.com

9.2.1

3

Journal Citation Reports (JCR) компании Thomson Reuters на платформе Web of

Knowledge. JCR предоставляет данные о научных журналах, полученные на

основе обработки результатов цитирования публикуемых в них статей (импакт

-факторы, индексы оперативности, времена полужизни цитирования,

суммарное число цитирований). Доступ  через сеть Internet по IP адресам СФУ.

[Электронный ресурс] – Режим доступа: jcr.incites.thomsonreuters.com

9.2.1

4

Периодические издания, выписываемые НБ СФУ, по профилю «Всеобщая

история»:

9.2.1

5

- Восток;

9.2.1

6

- Проблемы Дальнего Востока;

9.2.1

7

- Азия и Африка сегодня;

9.2.1

8

- Восточная коллекция;

9.2.1

9

- Вопросы истории;

9.2.2

0

- Российская история;

9.2.2

1

- Гуманитарные науки в Сибири;

9.2.2

2

- Новая и новейшая история.

9.2.2

3

Научная библиотека СФУ, в разделе «Электронная библиотека» [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://lib.sfu-kras.ru/. Перечень основных

профессиональных и реферативных журналов по профилю научной

специальности [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/.
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10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Библиотечные фонды, компьютер с доступом к сети Интернет (1 шт. на 2

студентов), экран в аудитории, сканированные и отксерокопированные

материалы для чтения по 1 комплекту на каждого студента, возможность

находить литературу в электронных базах данных.
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