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1 Пояснительная записка  
 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – освоение анализа дискурсов в контексте интеллектуальной истории 

как тонкого метода анализа исторических источников / историографических 

произведений. 

Задачи дисциплины: 

• изучить теоретические (философские, лингвистические, социологические) основания 

исторического анализа дискурса; 

• познакомить студентов с основными методами и методиками современного дискурс-

анализа; 

• дать представление о дискурсивных маркерах разных типов рациональности и парадигм; 

• сформировать у студентов навык использования дискурс-анализа в источниковедческом 

и историческом исследовании. 

 

1.2 Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине: 
Компетенция Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

ПК-3.1. Способен 

понимать происхождение 

и этническую историю 

народов, причины 

формирования 

специфических 

особенностей их культуры 

и быта 

Знать: биологические основы 

социального поведения, 

историческую типологию 

систем родства. 

Уметь: анализировать 

различные типы обществ, 

понимать особенности их 

культуры и быта. 

Владеть: представлениями об 

историческом происхождении 

общественных и культурных 

различий, о различных способах 

самоидентификации в 

современном обществе. 

ПК-3.2. Имеет 

представление о роли 

насилия и ненасилия в 

истории, месте человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: фазы этногенеза и 

основные этапы этнической 

истории человечества; 

Уметь идентифицировать в 

эмпирическом историческом 

материале проблемы, связанные 

с развитием того или иного 

этноса; 

Владеть теоретическими 

основаниями и концепциями 

основных подходов к изучению 

форм социального 

взаимодействия и культурного 

многообразия. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Исторический анализ дискурса» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения  следующих дисциплин  и прохождения  практик: источниковедение, 

методология истории. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 
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2 Структура дисциплины 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 академических часа (ов). 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы 

на иных условиях, при проведении учебных занятий: 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

8 Лекции 28 

8 Семинары 30 

  Всего: 58 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся 

составляет 38 академических часа(ов), итоговая аттестация (экзамен) 18 академических 

часов. 



3 Содержание дисциплины 
 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 Дискурс-анализ: теоретико-

методологические основания 

Неопозитивизм. Аналитическая философия 

истории. Проблематизация языка историка. 

Механистическая (Ньютон) и дискурсивная 

(Выготский) онтология. 

2 Дискурс-анализ в контексте 

интеллектуальной истории 

Интеллектуальная история в социогуманитарном 

знании конца XX – XXI в.: структура, подходы, 

методы. История идей – история понятий – 

история дискурса. 

3 Дискурс-анализ в системе 

методов источниковедения 

Структура источниковедческого анализа. 

Дискурс-анализ в системе методов 

источниковедения. Дискурсивные маркеры 

видовой природы исторических источников. 

4 История понятий и история 

дискурса: основы 

взаимодействия 

История понятий. Подход Р. Козеллека. 

Кембриджская школа истории понятий: 

К. Скиннер, Дж Покок. 

5 Зарождение дискурс-анализа.  Концепция Ф. Соссюра: соотношение языка и 

речи. «Повороты» в социогумантарном знании. 

Лингвистический поворот Проблематизация 

дискурса в аналитической философии истории. 

6 Концепции анализа дискурса во 

французской гуманитаристике 

Концепции Р. Барта, М. Фуко, П. Серио. 

7 Дискурс и власть Концепция Т. ван Дейка. Работы М.Д. 

Фельдмана и И.П. Одесского. 

8 Актуальные подходы к анализу 

дискурса.  

От анализа высказывания к анализу нарратива. 

Анализ языка историка Ф. Анкерсмитом. 

 

 

4 Образовательные технологии  
Лекции – в традиционной вербальной форме в сопровождении презентаций. 

Семинар: 

– дискуссии по литературе, 

– заслушивание и обсуждение докладов/презентаций. 

 

5 Оценка планируемых результатов обучения 

5.1 Система оценивания 
Доклад в семинаре оценивается из 30 баллов 

Выступление в дискуссии оценивается из 3 баллов 

Письменная работа по проекту глобальной истории оценивается из 20 баллов. 

Контрольная письменная работа (экзамен) оценивается из 40 баллов 

 

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  A 
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83 – 94 зачтено 

 

B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 



 
 
9 

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 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые 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 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые 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 определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые 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 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Контрольные вопросы к экзамену (ПК-3.1; ПК-3.2): 

1. Дискурс-анализ: теоретико-методологические основания 

2. Дискурс-анализ в контексте интеллектуальной истории 

3. Дискурс-анализ в системе методов источниковедения 

4. История понятий и история дискурса: основы взаимодействия 

5. Зарождение дискурс-анализа.  

6. Концепции анализа дискурса во французской гуманитаристике 

7. Дискурс и власть 

8. Актуальные подходы к анализу дискурса.  

 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

6.1 Список источников и литературы 
Учебники и учебные пособия:  

1. Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской 

истории : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным 

специальностям / И. Н. Данилевский [и др.] ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - Москва : 

РГГУ, 2004. - 701 с.  

2. Зарубежное россиеведение: Учебное пособие / под ред. А.Б. Безбородова. 

М., 2014. 
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3. Источниковедение : Учебник / А. В. Сиренов [и др.]. - Электрон. дан. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 396. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru 

4. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и 

практика / Под общ. ред. А.К. Соколова. М., 2004. 

5. Кром М.М. Историческая антропология. Учебное пособие. 3-изд. СПб., 2010. 

6. Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического 

знания: Учебное пособие. М., 2004. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

Научная литература: 

Шебалин, И. А. Советская историография отечественной истории (1917 - начало 

1990-х гг.) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Шебалин. - 3-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА, 2019. - 201 с. – ISBN 978-5-9765-1950-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048269 

Творческое наследие А. А. Зимина и современная российская историография : 

Шестые Зиминские чтения : международная научная конференция, посвященная 95-летию 

со дня рождения Александра Александровича Зимина, Москва, 7 апреля 2015 г. : доклады, 

статьи и воспоминания / [под общ. ред. В. П. Козлова ; редкол.: Е. И. Пивовар и др.]. - 

Москва : Древлехранилище, 2017. - 434 с. 

Смагина, С. М. Российский политический процесс XX-XXI веков: актуальные 

проблемы методологии и историографии : курс лекций / С. М. Смагина. - Ростов-на-Дону 

: Издательство ЮФУ, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-9275-0412-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/556186 

Миронов, Б. Н. Страсти по революции: Нравы в российской историографии в век 

информации / Б.Н. Миронов. - М. : Весь Мир, 2013. - 336 с. - ISBN 978-5-7777-0551-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014192 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR  

 

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс 

2. Гарант 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Программное обеспечение 

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база 

образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и 

проектором для демонстрации учебных материалов. 

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/1048269
https://new.znanium.com/catalog/product/556186
https://new.znanium.com/catalog/product/1014192
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Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

Профессиональные полнотекстовые базы данных: 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

4. Cambridge University Press 

5. PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

6. SAGE Journals 

 

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. 

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.  



 
 
13 

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.   

 

 



 
 
14 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9.1 План семинарских занятий 
Семинарское занятие № 1. С чего начинают историческое исследование  

Вопросы для обсуждения: 

1) Выбор и постановка проблем.  

2) Формулировка вопросов.  

3) Определение хронологических и тематических рамок исследования.  

4) Постановка исследовательских задач.  

 

 

Семинарское занятие № 2. Как собирают информацию  

Вопросы для обсуждения: 

1) Разработка плана исследования.  

2) Взаимодействие с научным сообществом.   

3) Сбор и систематизация информации.  

4) Работа в библиотеках и архивах. Использование электронных библиотек. 

5) Проблема авторских прав.  

 

 

Семинарское занятие №  3. Как проводят историческое исследование  

Вопросы для обсуждения: 

1) Роль историографического анализа.  

2) Оценка и интерпретация фактов.  

3) Построение, корректировка и проверка гипотез. 

 

 

Семинарское занятие № 4. К каким итогам приводит исследование  

Вопросы для обсуждения: 

1) Обобщения и выводы в исследовании.  

2) Типичные ошибки исследователей. 

 

 

Семинарское занятие №  5. Как излагают материалы исследования  

Вопросы для обсуждения: 

1) Различные формы изложения материала и их соотношение с исследовательскими 

задачами.  

2) Нарратив.  

3) Исследовательское изложение.  

4) Проблемное изложение (дедукция и индукция).  

5) Дискуссионное изложение и полемика.  

6) Дидактическое изложение.  

 

 

Семинарское занятие №  6. Стиль исторического исследования  

Вопросы для обсуждения: 

1) Проблемы языка и стиля.  

2) Отличие научной, научно-популярной и художественной литературы.  

3) Границы художественного воздействия. 

 

 

Семинарское занятие № 7. Историческое исследование и неисторические формы 

знания о прошлом  
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Вопросы для обсуждения: 

1) Архаическое знание  

2) Религия и традиция  

3) Философия  

4) Идеология  

5) Искусство  

6) Обыденное сознание. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете / кафедрой теории и 

истории гуманитарного знания. 

 

Цель дисциплины – освоение анализа дискурсов в контексте интеллектуальной истории 

как тонкого метода анализа исторических источников / историографических 

произведений. 

Задачи дисциплины: 

• изучить теоретические (философские, лингвистические, социологические) основания 

исторического анализа дискурса; 

• познакомить студентов с основными методами и методиками современного дискурс-

анализа; 

• дать представление о дискурсивных маркерах разных типов рациональности и парадигм; 

• сформировать у студентов навык использования дискурс-анализа в источниковедческом 

и историческом исследовании. 

 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций:  

Компетенция Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способен понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

ПК-3.1. Способен 

понимать происхождение 

и этническую историю 

народов, причины 

формирования 

специфических 

особенностей их культуры 

и быта 

Знать: биологические основы 

социального поведения, 

историческую типологию 

систем родства. 

Уметь: анализировать 

различные типы обществ, 

понимать особенности их 

культуры и быта. 

Владеть: представлениями об 

историческом происхождении 

общественных и культурных 

различий, о различных способах 

самоидентификации в 

современном обществе. 

ПК-3.2. Имеет 

представление о роли 

насилия и ненасилия в 

истории, месте человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: фазы этногенеза и 

основные этапы этнической 

истории человечества; 

Уметь идентифицировать в 

эмпирическом историческом 

материале проблемы, связанные 

с развитием того или иного 

этноса; 

Владеть теоретическими 

основаниями и концепциями 

основных подходов к изучению 

форм социального 
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взаимодействия и культурного 

многообразия. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля знаний: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной; промежуточная аттестация в форме 

экзамена в 8 семестре. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  

 


