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«Педагогическое образование» профиля «История. Обществознание» 
 

Объем трудоёмкости: 3 зачетных единицы (108 час. из них – лекционных 
– 14 час., практических – 30 час., самостоятельной работы – 28 час.). 
 

Целью освоения дисциплины является познакомить студентов с 
основными проблемами народных исторических представлений, 
идентификации через историческую память русских и других народов страны.  

Задачи дисциплины 
1) – ознакомление студентов с актуальностью изучения проблемы 

массового исторического сознания россиян, историографией 
вопроса и структурой народных исторических представлений 
(устная традиция, свидетельства участников исторических 
событий, интраистория); 

2) – выработка способности анализировать уровни историзма 
древнерусского былинного эпоса и летописных преданий, 
оценивать народные интерпретации персоналий Древней Руси 
(Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван IV), образы царской 
власти в исторических представлениях народов России, 
характеристики Смутного времени и бунтов в народном 
самосознании, отображения освободительной борьбы украинского 
и белорусского народов в героическом эпосе. 

3) – применение базовых знаний в отечественной истории для 
изучения народных версий прошлого имперской эпохи; 

4) – выработка способностей по составлению обзоров и рефератов по 
персоналиям и сюжетам народной истории; 

5) – изучение этнических, конфессиональных и социальных 
стереотипов в народной картине мира; 

6) – ознакомление с особенностями изображения отечественной 
истории ХХ века в народных представлениях; 

7) – знакомство с опытами применения народных версий 
отечественной истории в практике преподавания предмета, в 
краеведческих, семейных, проектных исследованиях, с техникой 
интервьюирования и создания архивов устной истории. 

 Дисциплина «Отечественная история в народных представлениях» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1.  



Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения 
дисциплины «Отечественная история в народных представлениях»: 

Источниковедение 
История России до XVIII в. 
История России XVIII – начала XX вв. 
Этнология и социальная антропология 
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина 

является предшествующей в соответствии с учебным планом: 
История России XX – XXI вв. 
История исторической науки 
Историческая психология: история становления. источники и методы 

 
  Формируемые в результате изучения дисциплины компетенции: 

 

Код и наименование 
индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или 

опыт деятельности)) 
ПК-1.1. Освоил и использует 
базовые научно-теоретические 
знания и практические умения по 
предмету в профессиональной 
деятельности 

Знает: политические, экономические, 
социальные, культурные явления и 
процессы в контексте общей динамики 
и периодизации исторического развития 
общества с древнейших времен до 
наших дней, с учетом их глобальной, 
цивилизационной, региональной, 
национальной специфики 
 
Умеет: применять знания о социальной 
природе человеческого общества, 
факторах и моделях его исторического 
развития для объяснения актуальных 
проблем и тенденций общественной 
жизни 
 
Владеет: навыком сравнения модели 
развития ведущих стран и регионов мира 
и выявления национальных 
особенностей, региональных и 
глобальных тенденций 

ПК-2.1. Проектирует содержание 
образования в предметной 

Знает: о результатах обучения в 
соответствии с нормативными 
документами в сфере образования, 



Код и наименование 
индикатора* 

Результаты обучения по дисциплине 
(знает, умеет, владеет (навыки и/или 

опыт деятельности)) 
области в соответствии с уровнем 
развития современной науки 

возрастными особенностями 
обучающихся, дидактическими 
задачами урока 
Умеет: проектировать результаты 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами урока 
Владеет: навыками проектирования 
результатов обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере 
образования, возрастными 
технологиями, в том числе 
информационными, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами урока 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для студентов ОФО) 
 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеаудит
орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 
1.  Тема 1. Вводная 10 2 4 - 4 
2.  Тема 2. Древняя Русь в народных представлениях 10 2 4 - 4 
3.  Тема 3. Имперская эпоха в народной памяти 10 2 4 - 4 

4.  Тема 4. Народные версии отечественной истории 
второй половины XIX – начала ХХ столетий 10 2 4  4 

5.  
Тема 5. Этнические, конфессиональные и социальные 
стереотипы в народной картине мира 
 

10 2 4  4 

6. Тема 6. Советская история в народной памяти.  10 2 4  4 

7. 
Тема 7. Народные исторические представления в 

практике преподавания и краеведческой деятельности 
 

12 2 6  4 

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3     
 Контроль  35,7     
 Подготовка к экзамену      
 Общая трудоемкость по дисциплине  108     

 



 
Курсовые работы: не предусмотрены. 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

Учебная литература 
Азбелев С.Н. Куликовская победа в народной памяти. Литературные памятники куликовского цикла и 

фольклорная традиция. СПб., 2011. (2)∗. 
Аксёнов А. Царь в кривом зеркале. Образы монарха и их народная интерпретация в 1914–1917 годах // 

Родина. 2014. № 11. 
Кузнецов Б.В. События Смутного времени в массовых представлениях современников («видения», 

«знамения», их значение в этот период). М., 2013 // noumei.ru/files/monograf/kyznecov.doc. 
Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика фольклора. Л., 1982. (1) 
Азбелев С.Н. Народная поэзия о гибели императора Александра Второго // Русская речь.  2000. №. 4. 
Азбелев С.И. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб., 2007. (1) 
Бердинских В.А. Крестьянская цивилизация в России. М., 2001. (1) 
Бердинских В.А. Устная история как метод научного исследования российской провинции // http: // 

www. Ialtai.ru / ustnaya-istoria-v-nauchnoj-ucyebnoj-rabote 
Бердинских В.А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов России. М., 2005 (1) 
Буганов А.В. Отношение крестьянства к русско-турецкой войне 1877–1878 гг. По материалам 

последней четверти XIX в. // История СССР. 1987. – № 5. 
Буганов А.В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX–начала XX вв. 

Историко-этнографическое исследование. М., 2013. 
Горовенко А.В. Меч Романа Галицкого: князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах. СПб., 

2011. (1) 
Громыко, М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа.  М., 2000. https://iea-

ras.ru/index.php?go=Files&in=view&id=208 
Домановский Л.В. Крымская война в русском народном творчестве // Русский фольклор. Материалы и 

исследования. М.; Л., 1961. Т. 4. 
Емельянова Т.П. Коллективная память о событиях отечественной истории: социально-

психологический подход. М., 2019. (1). 
Иванова Т. «Уготовим бомбы страшные…» // Родина. 1997. №. 9. 
Игумнов А.Г. Поэтика русской исторической песни. Новосибирск, 2007. 
Историческая память населения Юга России о голоде 1932–1933 г. Материалы научно-практической 

конференции / Научн. ред., сост. Н.И. Бондарь, О.В. Матвеев. Краснодар, 2009. (2) 
Историческая память русского народа об Отечественной войне 1812 года. Тула, 2012. 
Исторические песни. М., 2001 (Б-ка русского фольклора; Т.7). (1). 
Исторические песни XVIII в. Л., 2001 (1). 
Козлова И.В. Красная армия в творчестве советских сказителей // Традиционная культура. 2010. № 2. 
Криничная Н.А. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987. (1) 
Криничная Н.А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа.  Л., 1988 (1).  
Кучерская М.А. Мифологический образ «идеального» царя: великий князь Константин Павлович // 

Традиционная культура. 2004. № 1. 
Липец Р.С. Эпос и Древняя Русь.  М., 1969 (1).  
Липинская В.А. Исторические предания липован // Этнографическое обозрение. 1997. № 6. 
Литвин Э.С. Образ полководца Суворова в русском народном творчестве // Русский фольклор. 

Материалы и исследования. М. - Л., 1959. – Т. IV.  
Литвин Э.С. Русская историческая песня первой половины XIX века // Исторические песни XIX века. 

Л., 1973.  
Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России XVII века. М., 2000. (1) 
Матвеев О.В. Историческая картина мира кубанского казачества (конец XVIII – начало XXв.): 

Категории воинской ментальности. Краснодар, 2005.  
Матвеев О.В. Партизаны Кубани в 1942–1943 гг.: героические символы и реальные люди (по 

материалам устной истории) // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2010. № 1–2.  

                                                 
∗ Цифра в скобках указывает на количество экземпляров в научном отделе Кубанского 

государственного университета 

http://www.noumei.ru/files/monograf/kyznecov.doc


Матвеев О.В. Первая мировая война в исторических представлениях кубанских казаков // Казачество 
России: прошлое и настоящее: Сборник научных статей. Ростов-на-Дону, 2008. Выпуск 2.  

Медынцева А. Два лика воеводы Добрыни. Кто скрывается за былинным образом? // Родина. 2001. № 
6. 

Миллер В.Ф. Народный эпос и история. М., 2005. 
Мирзоев В.Г. Былины и летописи – памятники русской исторической мысли. М., 1978. 
Миронихина Л.Ф. Устные рассказы о Великой Отечественной войне в современном бытовании // 

Традиционная культура. 2004. № 1(13). 
Миронихина Л.Ф. Достоверные рассказы // Традиционная культура. 2005. № 2. 
Налепин А.Л. Два века русского фольклора: Опыт и сравнительное освещение подходов в 

фольклористике России, Великобритании и США в XIX–XX столетиях. М., 2009. 
Народная проза Кубани / Авторы-составители Л.Б. Мартыненко, И.В. Уварова. Краснодар, 2003. 
Оболенская С.В. Немцы в глазах русских ХIХ в.: черты общественной психологии // Вопросы истории. 

1997. № 12.  
Пётр Великий в преданиях, легендах, анекдотах, сказаниях, песнях / Сост. Б.Н. Путилов. СПб., 2000. 
Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. Л. 1988.  
Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. СПб., 1999. 
Райкова И.Н. Мотив неузнанности в русской устной исторической прозе о «справедливом» правителе 

// Традиционная культура. 2004. № 1(13). 
Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт. Фольклор. История. М., 2001. 

https://www.rulit.me/tag/history/potaennoe-znanie-sovremennoj-russkoj-semi-byt-folklor-istoriya-download-
284356.html 

Рожков А. Почему курица повесилась: народные острословы о жизни в «большевизии» // Родина. 1996. 
№ 10. 

Рожков А.Ю. «Вместо сияющего будущего – участь рабыни»: репрезентации переживаний в период 
оккупации в нарративах краснодарских школьников (1945 год) // Вторая мировая война в детских «рамках 
памяти»: сборник научных статей / Под ред. А.Ю. Рожкова. Краснодар, 2010.  

Соколова В.К. Русские исторические предания.  М., 1970. 
Томсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ.  М., 2003. 

https://userdocs.ru/istoriya/72709/index.html 
Тошпеков Г.А. Жизнь крестьянства 30-х гг. в свете деревенских частушек // СОЦИС. 2002. № 9. 
Тревпалов В.В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV – 

XVIII вв. М., 2007. https://booksee.org/book/626779 
Урсу Д.П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории. 

1989.  М., 1989. (1). 
Усенко О.Г. Некоторые черты массового сознания донского казачества в XVII – начале XVIII вв. 

(субидеологические» представления, установки, стереотипы) // Казачество России: прошлое и настоящее: 
Сборник научных статей. – Ростов/Д, 2006. Вып. 1. (1). 

Фролова О.Е. Событие советской истории и его отражение в политическом анекдоте // 
Традиционная культура. 2010. № 2. 

Фроянов И.Я., Юдин Ю.И. Былинная история. СПб., 1997. 
Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М.В. Лоскутовой. СПб., 2003. 

https://vk.com/wall-176520650_144?reply=145 
Чистов К.В. Русские социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. 
Шаповалов В.А. Русский помещик в народном фольклоре: благородство и жестокость (социально-

психологический аспект) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. Экономика. Информатика. Белгород, 2012. № 1 (120). Вып. 21. 

Шаповалов В.А. «На Руси дворянин, кто за многих один»: позитивное отношение к помещику в русском 
народном фольклоре (на примере пословиц и поговорок) // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2013. № 22(165). 
Вып. 28.  

Шаповалов В.А., Шаповалова С.П. Трансформация представлений русского крестьянства о 
помещичьей добродетели в 50-90-е гг. XIX века // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. № 13(108). 2011. Вып. 19. 

Шеенко И.А. Традиции и новации крестьянских представлений о помещичьих добродетелях в 60–90-е 
гг. XIX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Экономика. Информатика. 2013. № 6(151). Вып. 26. 



Шеенко И.А. Дворовые: воззрения на характер помещичьей власти в Европейской России в 
дореформенный период // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. Экономика. Информатика. 2014. № 1 (172). Вып. 29. 

Щеглова Т.К. Устная история: учебное пособие. Барнаул, 2011. 
https://royallib.com/book/shcheglova_tatyana/ustnaya_istoriya.html 

Щеглова Т.К.  Устная история и краеведческая работа // Преподавание истории в школе. 1998. № 5. 
Щеглова Т.К. Методологическое значение устной истории для изучения этнопсихологического 

портрета крестьянства: крестьянское общество и власть (по устным источникам 80-х–90-х гг.) // http: // www. 
Ialtai.ru / ustnaya-istoria-v-nauchnoj-ucyebnoj-rabote. 

Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой 
(1263–2000). М., 2007. (1). 

 
      Автор РПД: д-р ист. наук, проф. Матвеев О.В.  
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