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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – освоение аналитического инструментария исторической 

нарратологии, позволяющей исследовать нарративные стратегии исторических и 

историографических текстов. 

Задачи  дисциплины: 

• изучить теоретические основания исторической нарратологии; 

• ознакомиться с основными методами и методиками современного 

нарратологического анализа; 

• на примере конкретных исторических и историографических текстов показать 

эвристический потенциал нарратологического анализа в контексте исторического 

исследования; 

• сформировать у студентов способность использовать методологические 

принципы нарратологического анализа применительно к исследуемому историческому 

материалу. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Знать основные методы и 

инструменты нарратологического 

анализа историописания. 

Уметь выявлять в историческом и 

историографическом тексте 

нарративные структуры и определять 

нарртивные стратегии. 

Владеть методами интерпретации 

исторических источников и 

историографических текстов в свете 

исторической нарратологии. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части подготовки 

бакалавров направлению подготовки 46.03.01 История профиль «Компаративистика 

(история, литература, культура России и страны специализации)», читается в 5 семестре.  

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими 

дисциплинами, как «Философия», «История в контексте гуманитарных наук», «Теория 

истории», «Анализ исторического текста». 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 ч.). Из них: 

аудиторная работа – 42 ч., самостоятельная работа студентов – 48 ч. 

 

   

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

контактная 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Понятие нарратива.  

Основные принципы 

нарратологии.  

5 2 4   4 Дискуссия. 

Проблемные 

вопросы 

2 Нарратив в ряду других 

понятий: рассказ, 

повествование, 

история, сюжет. 

5 2 2   5 Дискуссия. 

Проблемные 

вопросы 

3 История и основные 

направления 

нарратологии. 

5 4 2   5 Дискуссия. 

Проблемные 

вопросы 

4 «Нарративный 

поворот» в 

5 4 2   5 Дискуссия. 

Проблемные 
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исторической науке. вопросы 

5 Исторический текст и 

исторический 

нарратив. 

5 4 2   5 Контрольная работа 

6 Базовые стратегии 

исторического 

нарратива. 

5 4 2   5 Дискуссия. 

Проблемные 

вопросы 

7 Нарративность в 

научной 

историографии. 

5 2 2   5 Дискуссия. 

Проблемные 

вопросы 

8 Практикум по 

нарратологическому 

анализу исторических 

текстов. 

5 2 2   12 Презентация 

индивидуальных 

проектов 

 Всего 5 24 18  18 48 экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие нарратива.  Основные принципы нарратологии.  

Теоретические основы и понятийный аппарат нарратологии. Нарратив в типологии 

дискурсов. Дискурсы историка. 

 

2. Нарратив в ряду других понятий: рассказ, повествование, история, сюжет. 

Нарратив как риторическая модальность дискурсии. Нарративообразующее 

соотношение референтного и коммуникативного событий. Понятие о процессе, факте, 

событии.  

 

3. История и основные направления нарратологии. 

Реалистическая и риторическая традиции в нарратологии. Теория мотива А.Н. 

Веселовского. Теория сюжета и фабулы. Модель В.Я. Проппа. Формалисты и М. Бахтин. 

Неклассическая нарратология (П. Рикер и др.). Когнитивная нарратология. 

 

4. «Нарративный поворот» в исторической науке. 

Проблема исторического повествования в контексте проблематики нарратологии. 

Сущность и ограничения «нарративного поворота» в исторических науках. 

 

5. Исторический текст и исторический нарратив. 

Методы и инструменты исторической нарратологии. Основные аналитические 

стратегии и подходы в исторической нарратологии. 

 

6. Базовые стратегии исторического нарратива. 

Сказание, притча и анекдот как основные риторические стратегии нарративного 

высказывания. Сказание, притча и анекдот как культурно продуктивные риторические 

традиции: их роль в литературном жанрообразовании и в историографии. 

 

7. Нарративность в научной историографии. 

Теория рассказа П. Рикера применительно к историографии. Нарративный анализ в 

«метаистории» Х. Уайта. Нарративная логика Ф.Р. Анкерсмита. 

 

8. Практикум по нарратологическому анализу исторических текстов. 
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Выявление нарративных структур и нарративных стратегий в соответствии с одной из 

изученных моделей (мотивной структуры, актантной модели, универсальной сюжетной 

схемы лиминального нарратива). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции: проблемная лекция, лекция-беседа (дискуссия), лекция с применением 

техники обратной связи.  

Семинары: коллективная (в группах) или индивидуальная аналитическая 

деятельность (аналитический практикум). 

Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет 

индивидуальный проект. Поскольку курс носит методологический и инструментальный 

характер, конкретные темы проектов связаны с областью научных и общекультурных 

интересов студентов. В процессе работы вырабатывается постановка проблемы, 

определяется инструментарий, готовится аналитический материал и электронная 

презентация проекта, после чего он представляется вниманию аудитории. 

 

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Система оценивания 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по дисциплине 

подразумевает обязательное наличие текущих контрольных мероприятий в течение 

семестра и зачетное мероприятие в конце освоения курса. Формы контроля соответствуют 

содержательным разделам дисциплины и могут быть представлены в виде таблицы: 

 

Формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Макс. кол. 

баллов 

Устные ответы и участие студента в дискуссиях 

на семинарских занятиях. 

 

10 

Контрольная работа. 15 

Постановка проблемных вопросов.  10 
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Поэтапная подготовка индивидуального 

проекта. 

 

25 

Промежуточная аттестация: презентация и 

защита индивидуального проекта. 

 

40 

Всего 100 

 

По текущему контролю студент может набрать до 50 баллов, при этом баллы за 

участие в работе на семинарах и написание проблемных вопросов студент набирает 

постепенно – от занятия к занятию. Оценка аналитической работы и поэтапной 

подготовки проекта осуществляется на определенных занятиях. Поэтому баллы за 

текущий контроль не могут быть компенсированы в этих формах. В случае если студент 

пропускал занятия (по уважительным причинам) и не набрал нужного числа баллов, до 

промежуточной аттестации может быть проведено собеседование по представленным 

студентом материалам и выявлен уровень самостоятельного освоения компетенций, 

развиваемых дисциплиной (предполагается, что аналитические компетенции могут быть 

освоены самостоятельно). 

Баллы за зачет (максимум – 50 баллов) складываются по результатам оценки 

преподавателем представленных материалов проекта (аналитический текст, электронная 

презентация) и собственно защиты проекта. Критерии оценки: полнота раскрытия темы, 

корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование 

терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной 

список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы 

аудитории, соблюдение регламента презентации и т.д. Тему для работы студент выбирает 

самостоятельно, ориентируясь на свои научные интересы и исходя из предложенных в 

следующем разделе аспектов рассмотрения темы. 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок 

и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

A 

83 – 94 B 
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68 – 82 хорошо  C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учетом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.  

Обучающийся правильно применяет теоретические 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приемами.  

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учетом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определенные затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приемами.  

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учетом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 

сформированы на уровне «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьезные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приемами.  

Демонстрирует фрагментарные знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учетом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закрепленные 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену и примерная тематика индивидуальных проектов (ПК-6): 

1. Теоретические основы и понятийный аппарат нарратологии.  

2. Нарратив в типологии дискурсов. Дискурсы историка. 

3. Проблема исторического повествования в контексте проблематики нарратологии.  

4. Сущность и ограничения «нарративного поворота» в исторических науках. 

5. Методы и инструменты исторической нарратологии.  

6. Основные аналитические стратегии и подходы в исторической нарратологии. 

7. Теория рассказа П. Рикера применительно к историографии. 

8. Нарративный анализ в «метаистории» Х. Уайта. 

9. Нарративная логика Ф.Р. Анкерсмита. 

10. Современное состояние исторической нарратологии. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

Обязательная: 

 

Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. - Москва :ИД Тер. будущего, 2007. 

- 336 с. (Университетская библиотека Александра Погорельского)ISBN 5-91129-031-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/149228 

Григорьева, И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

: учеб. пособие / И.В. Григорьева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 287с.— (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005133-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969588 

 

Дополнительная: 

Локус. Люди, общество, культуры, смыслы, 2018, № 1: Журнал - :, 2018. - 166 с.: 

ISBN - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015734 

Локус. Люди, общество, культуры, смыслы, 2018, № 2: Журнал - :, 2018. - 156 с.: 

ISBN - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015736 

Локус. Люди, общество, культуры, смыслы, 2018, № 3: Журнал - :, 2018. - 154 с.: 

ISBN - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015739 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

  Междисциплинарный электронный журнал Narratorium 

  http://narratorium.rggu.ru/  

 

Современный дискурс-анализ (электронный журнал) 

http://www.discourseanalysis.org/  

 

 

https://znanium.com/catalog/product/149228
https://znanium.com/catalog/product/969588
https://znanium.com/catalog/product/1015734
https://znanium.com/catalog/product/1015736
https://znanium.com/catalog/product/1015739
http://narratorium.rggu.ru/
http://www.discourseanalysis.org/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: компьютерные классы и научная библиотека РГГУ. 

 

Программное обеспечение 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения  

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

 

1. Перечень БД и ИСС  

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные  методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1. План семинарских занятий 

 

1. Понятие нарратива.  Основные принципы нарратологии. 

 

Литература к семинару: 

 

Максимова, Н.В., Троицкий, Ю.Л. Целостность vs связность: к проблеме 

понимания текста [Текст] / Н.В. Максимова, Ю.Л. Троицкий // Критика и семиотика. - 

2014. - № 1. - С. 91-102. 

 

2. Нарратив в ряду других понятий: рассказ, повествование, история, сюжет. 

 

Литература к семинару: 

 

Валгина Н.С. Теория текста. Москва, Логос. 2003. С. 5-12. 

 

3. История и основные направления нарратологии. 

 

Литература к семинару: 

 

Лотман Ю.М. Понятие текста  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_03.php   

 

4. «Нарративный поворот» в исторической науке. 

 

Литература к семинару: 

 

Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 12-40. 

 

5. Исторический текст и исторический нарратив. 

 

Литература к семинару: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_03.php
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Серио П. Как читают тексты во Франции? // Квадратура смысла. Французская 

школа анализа дискурса. М., 1999. 

 

6. Базовые стратегии исторического нарратива. 

 

Литература к семинару: 

 

Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти 

и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. 

 

7. Нарративность в научной историографии. 

 

Литература к семинару: 

 

Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности.  М.: ЛКИ, 2008. С. 63-82. 

 

8. Практикум по нарратологическому анализу исторических текстов. 

 

Разбор исторических кейсов, предложенных студентами. Подготовка к защите 

индивидуальных проектов. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части подготовки 

бакалавров направлению подготовки 46.03.01 История профиль «Компаративистика 

(история, литература, культура России и страны специализации)», читается в 5 семестре.  

Цель дисциплины. Историческая нарратология является важнейшей проблемной 

областью современной исторической науки, поскольку связана с изучением такой 

существенной стороны историографии, как ее текстуальное воплощение, построение 

«интриги» и «сюжета» исторического повествования. Повествование как 

историографическая практика не есть просто форма, которую принимает знание о 

прошлом под пером историка. Историография нарративна по своей природе и от этой 

глубинной характеристики зависят многие содержательные черты исторического 

повествования, а порой, искажения картины исследуемого прошлого. На эту особенность 

было обращено специальное внимание историков в контексте так называемого 

«лингвистического» и, в частности, «нарративного» поворота, когда «сюжетность» 

исторического нарратива рассматривалась как главный фактор формирования 

исторического знания как такового. Сегодня в исторической науке этот фактор не 

рассматривается как решающий, однако для профессионального историка принципиально 

необходима «поправка» на нарративный характер историографии. 

В связи с этим основной целью курса является формирование у студентов 

аналитических навыков, позволяющих осознанно относиться к дискурсивным факторам, 

влияющим на историческое исследование.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с предысторией и современным состоянием проблемы 

исторического нарратива;  

- рассмотреть основные подходы к проблематике исторической нарратологии;  

- изучить типы и жанры исторических нарративов; 

- сформировать у студентов навык использования аналитического инструментария 

исторической нарратологии;  

- развить у студентов способность анализировать тексты исторических нарративов 

различных типов и жанров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать 

базовую историческую информацию. 
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен  

знать:  

- место исторической нарратологии в системе исторического знания;  

- основные вехи изучения нарратологической проблематики в исторических 

науках;  

- современное состояние проблемы исторического нарратива;  

- понятийный аппарат нарратологии применительно к историческому нарративу. 

уметь:  

- распознавать дискурсивную специфику исторического текста;  

- использовать методы нарратологического анализа в историческом исследовании;  

- критически анализировать механизмы дискурсивного искажения в историческом 

нарративе;  

- создавать исторический нарратив современного типа. 

 По дисциплине предусмотрены различные виды текущего контроля, освоение 

материала (экзамен) завершается защитой индивидуальных проектов. 
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          Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Обновлена основная и дополнительная литература  22.06.2016 6 

2 Приложение №1 

3 Обновлена основная и дополнительная литература 21.06.2017 6 

4 Приложение №2 

5 Обновлена основная и дополнительная литература 20.06.2018 6 

6 Приложение №3 
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Приложение к листу изменений №1   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2016 г.) 

 

2. Перечень ПО*  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 18 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

7 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

3. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2016 г.  

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2016 г. 

Журналы Oxford University Press 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №2  

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 19 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

1

0 

 ОС «Альт Образование» 8 ООО 

«Базальт СПО 

лицензионное 

1

1 

Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2017 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2017 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  
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Приложение к листу изменений №3   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10  ОС «Альт Образование» 8 ООО 

«Базальт СПО 

лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

* Оставить используемое ПО в рамках учебной дисциплины 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

 


