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Работа с литературой

Самостоятельная работа студентов в подавляющем большинстве
случаев так или иначе связана с научной литературой, поэтому важность
умелого обращения с печатной продукцией не подлежит сомнению. Это
тем более актуально, т.к. социологические опросы и исследования наших
дней однозначно свидетельствуют, что интерес к чтению у молодёжи
падает. Понятно, что причин здесь много – компьютеризация нашей жизни,
распространённость электронных средств массовой информации, лимит
свободного времени и т.п., однако всё это не отменяет главного, а именно:
необходимость работы с литературой, а работать с литературой надо уметь.

Поскольку количество опубликованной информации уже достаточно
велико, а с каждым годом увеличивается всё больше, нелишне обратить
внимание на сам процесс чтения. Студенту читать приходится много, поэтому
большое значение надо придавать быстрому, скоростному чтению. Этому
вопросу посвящено довольно значительное количество специальной и
научно-популярной литературы, и приобрести в книжном магазине
какое-либо методическое пособие не составит большого труда. Тем не менее,
хотелось бы сделать здесь несколько принципиальных замечаний.

Во-первых, читать надо много. Чтение должно превратиться в привычку.
Правильно научится читать только тот, кто читает много. Очень полезно
установить себе постоянную норму для чтения, допустим, регулярное
ознакомление с периодической печатью (газеты, журналы) и до 100 страниц
книжного текста в день - это не считая художественной литературы, читать
которую тоже необходимо, хотя бы для расширения кругозора и повышения
своего общекультурного уровня.

Во-вторых, читать нужно внимательно и стараться понимать прочитанное
в процессе чтения. Для этого надо запоминать мысли и идеи автора, а не



отдельные слова, фразы или факты. Не помешает и делать заметки для
памяти по ходу чтения.

Наконец, в-третьих, читать следует быстрым вертикальным движением
глаз – сверху - вниз. При этом нужно стремиться как бы «сфотографировать»
сразу целиком всю страницу и моментально занести в память основной
смысл прочитанного. В среднем вся эта операция должна занимать 30 секунд
на 1 страницу. При упорных и размеренных тренировках такой результат
вполне достижим.

Особой методики чтения требует подготовка к экзаменам. Объём
материала, который нужно повторить или выучить студенту к определённому
сроку, обычно достаточно велик – чаще всего это учебник или лекционные
записи. В данном случае читать следует три раза. Первый раз - это беглое и
ознакомительное чтение. Второй раз следует читать очень медленно,
внимательно, вдумчиво, стараясь запомнить и понять прочитанное. После
этого надо сделать перерыв и отвлечься, занявшись другими делами. И
непосредственно перед экзаменом снова прочитать всё быстро и бегло,
восстанавливая в памяти то, что забылось.

Теперь что касается работы с учебной литературой. Безусловно, самыми
массовыми и общеупотребительными книгами являются вузовские учебники
истории. Здесь следует сразу отметить, что пользоваться ими лучше всего по
принципу «чем меньше – тем лучше». Это ни в коем случае не связано с
каким-то негативным или пристрастным отношением к определённым
авторам и их учебным пособиям. Наоборот, в целом, большинство
институтских учебников истории (а их довольно много) написано вполне
компетентными специалистами и на достаточно высоком профессиональном
уровне. Более того, учебник незаменим при подготовке к экзамену или зачёту,
здесь без него просто не обойтись. Но в процессе разбора вопросов
семинарских занятий или при написании студентами рефератов или докладов
роль учебника должна быть сведена к минимуму. Учебники, при всём их
различии между собой в авторских подходах и стилистике, освещают один и
тот же набор фактов и событий, излагают один и тот же материал. Студенты
приходят в институт, уже имея за плечами опыт изучения истории в школе и
связную картину исторического прошлого, поэтому основной массив
исторических сведений, сообщаемый учебниками, им более-менее знаком.
Нет нужды дублировать то, что уже было изучено раньше.

Понятно, что изучение истории в принципе ведётся с целью выработки
личностью исторического самосознания, и школа здесь не является



исключением. Но изучение истории в вузе – качественно новая, более
высокая ступень в этом процессе, предполагающая приобретение молодым
человеком навыков и умения всестороннего теоретического осмысления как
отдельных исторических фактов и событий, так и всего исторического
развития в целом. Студенты должны сами уметь подбирать и анализировать
исторический материал, владеть методологией его обработки и
интерпретации – одним словом, видеть историю по-своему, и взгляд этот
должен быть строго научным.

Как этого добиться? Разумеется, путём детального и подробного изучения
наиболее важных, спорных или малоизвестных страниц отечественного
прошлого. А для этого нужно читать специальную научно-исследовательскую
литературу: книги, статьи, монографии, написанные профессионалами своего
дела, лучшими учёными прошлого и современности, имеющими свою точку
зрения и способными её убедительно излагать и аргументировано
доказывать. Лишь вникая в авторский ход мысли, подмечая интересное,
сталкивая друг с другом противоположные подходы, мнения и концепции,
узнавая самые новейшие достижения исторической науки, можно научиться
мыслить исторически самостоятельно. Одним словом, ориентироваться
нужно на лучшее и высшее, что создала пытливая человеческая мысль. В
учебниках же мы встречаем только необходимое, выверенное, устоявшееся,
предназначенное для запоминания и усвоения, поэтому учебники лучше
всего использовать в качестве справочного материала, где можно узнать что,
кто, где и когда.

Безусловно, каждый преподаватель рекомендует студентам, что им нужно
прочитать в обязательном порядке, и этого обычно бывает достаточно.
Однако желательно, чтобы учащиеся сами проявляли инициативу и
подыскивали нужные им для работы материалы самостоятельно, благо
каждая библиотека располагает каталогами – алфавитными и тематическими.
Да и в любой научной монографии обязательно помещён список
использованной автором литературы, обратившись к которому можно без
труда сориентироваться в поисках нужных по теме статей и книг.
Самостоятельный подбор студентами литературы можно только
приветствовать, ибо обретённые при этом навыки пригодятся не только при
изучении истории, но и вообще в любом научном поиске.

Дать полный обзор исторической литературы и особенностей её
классификации в рамках настоящего методического пособия – задача
заведомо невыполнимая. Попытаемся сделать это хотя бы в общих чертах.



Начать следует со специализированных исторических журналов, роль и
значение которых переоценить трудно, поскольку по оперативности в подаче
самой свежей научной информации, разноплановости материалов,
многообразию содержания и высказываемых точек зрения журналы не
имеют себе аналогов. Исторические журналы, которые можно рекомендовать
студентам, находятся как в городских библиотеках, так и в библиотеке нашего
института. Это, в первую очередь, «Отечественная история» и «Вопросы
истории», в которых регулярно публикуются исследования ведущих
российских и зарубежных специалистов по самым разным проблемам
истории нашей страны. В большей степени это относится к журналу
«Отечественная история», чья специализация видна уже из названия, хотя и в
«Вопросах истории» встречаются работы очень интересные и полезные.
Обилие исторических исследований, статей, обзоров, рецензий и т.п.
материалов настолько велико, что, пожалуй, любой студент сможет найти там
интересующие его тексты. И лишь следует напомнить о том, что разобраться
в этом море информации помогает последний годовой номер любого
журнала, в котором обязательно присутствует сводка всего напечатанного за
год в виде перечисления имён авторов и названий их статей, расположенных
в тематическом порядке с указанием номера журнала и страниц, где данная
статья напечатана.

«Отечественная история» и «Вопросы истории» - не единственные
периодические издания, освещающие историю России. Время от времени
появляется кое-что интересное и на страницах «Нового мира», «Нашего
современника», «Москвы», «Звезды». Особо хотелось бы выделить журнал
«Родина», регулярно выпускающий тематические номера, целиком
посвящённые отдельным историческим вопросам и проблемам. Так,
например, №12 за 1995 год весь отдан публикации материалов о неизвестных
страницах советско-финской войны 1939-1940 гг., а в №6-7 за 1992 г. можно
узнать массу интересного о нашествии Наполеона на Россию. Кстати, полный
комплект «Родины» за несколько лет хранится в кабинете гуманитарных наук
ОИАТЭ.

Однако несомненно, что основным источником информации являются
книги, и именно работа с ними отличается особой результативностью.
Научная литература по истории с точки зрения содержания, хронологии и
проблематики традиционно делится на большие коллективные труды
обобщающего характера, комплексные исследования отдельных
исторических событий и коллективные и индивидуальные монографии.



Кроме того, книги различаются и по научному уровню, и по количеству и
качеству содержащейся в них информации, и по методологии исследования, и
по системе доказательств, а значит, и подход к ним должен быть
дифференцированным. Одни книги достаточно бегло просмотреть, в других -
ознакомиться с введением и выводами автора, где-то нужно обратить
внимание на использованную литературу, а где-то – проштудировать
отдельные главы, иные заслуживают пристального и вдумчивого чтения и т.д.
Очень полезно в процессе изучения литературы делать из неё выписки. Они
могут касаться как статистического и фактического материала, так и
концептуальных воззрений автора или его рабочей методологии, но в любом
случае сильно помогают в работе. Излишне напоминать, что любая изучаемая
студентами литература обязательно должна иметь статус научной. Ни в коем
случае нельзя опускаться до писаний неких Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко с
их «Новой хронологией» или шумно-скандальных опусов типа «Ледокол» и
«День–М» господина Резуна-Суворова и ряда ещё других менее известных,
но столь же амбициозных личностей с их «открытиями». К сожалению, в
последнее время развелось слишком много безответственных сочинителей,
пытающихся подвергнуть ревизии как российскую, так и (шире) мировую
историю. Делается это, как правило, дилетантами-неспециалистами
исключительно в коммерческих или идеологических целях (последнее,
правда, сейчас встречается реже). Наукой в их «творениях» и не пахнет, а
значит, и истины там – на грош. Доверять можно лишь той литературе, что
прошла горнило строгой научной критики.

Ещё несколько слов о книгах, которые можно порекомендовать студентам
в помощь для самостоятельной работы. Очень полезно читать классиков
исторической мысли, таких как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв и В.О.
Ключевский. Имя Карамзина связано, конечно, прежде всего, с его «Историей
государства Российского» в 12 томах, которая, помимо всего прочего,
является и незаурядным литературным произведением, чья стилистика
хорошо передаёт аромат той эпохи, когда история как наука находилась в
стадии своего становления. Карамзина можно прочесть всего сразу, целиком,
но можно и читать выборочно, подбирая отдельные главы к конкретным
семинарским занятиям. Главный труд С.М. Соловьёва – 29-томная «История
России с древнейших времён», даже и сегодня поражающая своим объёмом и
огромным количеством тщательно собранного фактографического материала.
Разумеется, прочитать все эти тома – задача довольно трудная, но к
настоящему времени изданы (и не раз) большими тиражами извлечения из



них и сокращённые варианты «Истории»», знакомство с которыми было бы
небесполезно студентам, изучающим прошлое нашей страны. Например,
выпущенная в 1989 г. издательством «Правда» книга «Чтения и рассказы по
истории России» даёт прекрасное представление о творчестве этого
выдающегося историка. Не утратили своей актуальности к нашему времени и
работы профессора В.О. Ключевского, чьи лекционные курсы были
невероятно популярны среди российского студенчества в начале XX века. Из
них хотелось бы выделить «Курс лекций по истории России» в 3-х книгах
(любое издание) и книгу «Исторические портреты» (М.,1990).

Из другой исторической литературы важно отметить цикл «История
государства Российского» в 3-х книгах. Первая книга этой серии написана
С.В. Бушуевым в соавторстве с Г.Е. Мироновым и охватывает русскую
историю периода IX-XVI вв.; вторая книга посвящена XVII-XVIII вв, автор –
С.В. Бушуев; третья книга касается событий XIX в. и составлена Г.Е.
Мироновым. Исключительная ценность этого цикла в том, что он знакомит
читателя со всем спектром исторической мысли России за всё время её
существования – от древности и до наших дней. Построенная по
хронологическо-проблемному принципу «История» Бушуева и Миронова
представляет собой своего рода путеводитель по миру исторической
литературы прошлого и современности, с акцентом на множественность
подходов и интерпретационных моделей в исторических исследованиях.
«Такую альтернативность и должна изучать историческая наука и
анализирующая эту науку историография», считают авторы [2,с.30].
Совместить лёгкую, понятную, запоминающуюся форму изложения с
глубиной содержания удалось И.А. Заичкину и И.Н. Почкаеву, написавшим
две замечательные книги – «Русская история: популярный очерк IX -
середина XVIII вв.» (М.,1992) и «Русская история: от Екатерины Великой до
Александра II» (М.,1994). В них найдётся немало интересных зарисовок,
деталей быта, характеристик исторических персонажей, статистических
данных и т.п., сведений, которые обязательно пригодятся всем
занимающимся изучением русской истории. Очень небесполезна будет и
серия «История Отечества: люди, идеи, решения», включающая в себя
коллективные сборники «Очерки истории России IX – начала XX в.в.» и
«Очерки истории Советского государства», выпущенные в 1991 г. Отличие
этих сборников в том, что они скомпонованы по проблемному принципу, т.е.
дают не целостною картину исторического развития страны, а дробят её на
отдельные ключевые моменты, каждый из которых затем описывается и



разбирается историками-специалистами, зачастую полемизирующими друг с
другом.

Русской истории начального периода, вплоть до XVIII в. включительно,
посвящена книга Л.Н. Гумилёва «От Руси к России». Лев Николаевич
Гумилёв известен не только как создатель оригинальной теории этногенеза,
но и как автор целого ряда увлекательных исторических монографий,
написанных, живым, ярким, образным языком, и «От Руси к России» - одна
из его лучших книг. Начальный период русской истории невозможно
представить без таких классических работ академика Б.А. Рыбакова как
«Язычество древних славян» и «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII
вв.». О средневековой Руси много интересного написано В.Б. Кобриным, А.А.
Зиминым, Р.Г. Скрынниковым. На эпохе Петра I сконцентрировал своё
внимание Н.И. Павленко. События двадцатого века блестяще умел
анализировать В.В. Кожинов. Одним словом, русская наука дала огромное
количество первоклассных исторических исследований, и недостатка в такой
литературе нет и быть не может. Дело за малым - нужно только желание и
умение читать и учиться.

Лекции и конспекты. Подготовка к семинарам

Лекции являются важнейшей частью учебного процесса. Они бывают
установочными, курсовыми, обзорными, специальными и т.д. Различаются
лекции и по форме организации и подачи материала: проблемные,
проблемно-ситуационные, лекция-вопрос, лекция-ответ, лекция-рассказ и
пр. Конечно, лекции не могут полностью заменить учебники и другую
историческую литературу, которая нужна на всех этапах работы. Однако
ошибается тот, кто считает возможным игнорировать их посещение под
предлогом того, что в книгах, дескать, уже есть всё что надо. Ведь
по-настоящему хорошая лекция является, прежде всего, авторским
видением исторического процесса, отражает собственную концепцию и
взгляды преподавателя. И, исходя из этого, можно утверждать, что не
лекция является дополнением к литературе, а скорее наоборот, литература
является необходимым дополнением к лекционному курсу, поскольку
содержит важнейшие иллюстративные, фактические, статистические и
прочие данные. Безусловно, уровень лекционной подачи материала зависит
и от квалификации преподавателя, и от конкретной темы, но также и от



степени заинтересованности, активности и подготовленности аудитории.
Да-да, именно так - к лекции студенты должны быть готовы, ибо от
пассивного восприятия толку мало. Процесс усвоения знаний может и
должен быть только активным, при полном соучастии аудитории. Наличие
обратной связи между лектором и слушателями обязательно. Поэтому
студенту следует заранее подготовиться, т.е. прочитать соответствующую
главу или главы учебника, освежить в памяти материал предыдущей
лекции, если надо, то подготовить какие-то вопросы и т.д. Всё это
существенно облегчает восприятие новой темы, поможет лучше в ней
ориентироваться и делать необходимые записи, избегая повторения того,
что уже есть в учебниках, и концентрируя своё внимание на том, чего в
учебной литературе нет.

Не стоит стремиться записывать лекцию полностью, слово в слово за
преподавателем. Это, скорее всего, не удастся, да и не нужно. Лекции следует
записывать выборочно, обращая главное внимание не на факты, а на
концептуальные положения, выводы и объяснения. Во время записи, чтобы
не отстать от темпа речи лектора, лучше всего использовать сокращения слов,
ставить какие-то условные значки и пометки, однако делать это таким
образом, чтобы потом написанное можно было прочитать самому. Конспект
лекции ни в коем случае не должен превращаться в некое подобие секретного
сообщения, не поддающегося расшифровке. Ну и, конечно, должна быть
сохранена логика авторского изложения. По окончании лекции всё
записанное следует привести в порядок, т.е. внести необходимые дополнения,
уточнения и исправления. Для конспектирования лекций требуется отдельная
тетрадь, которую лучше всего подготовить для этого надлежащим образом:
пронумеровать страницы, отвести поля не менее чем в одну треть тетрадного
листа и поделить оставшееся место на странице вертикальной линией
примерно на две равные части. Нумерация страниц нужна, что бы сделать в
конце тетради оглавление для лекций, а поля – для внутренних заголовков.
Запись следует вести только на одной стороне листа, оставляя вторую для
внесения последующих дополнений и уточнений. Между строчками должно
быть достаточно места для пометок в ходе самой лекции.

Усвоение основных положений лекционного курса, углубление и
конкретизация полученных знаний, а также их практическое применение –
всё это происходит на семинарских занятиях, поэтому подготовка к ним
должна осуществляться с особым вниманием и тщательностью.
Преподавателем заранее даётся тематика семинаров, формулируются



вопросы и рекомендуется определённая литература, однако это не значит, что
семинар должен превращаться в догматическое заучивание каких-то фраз и
навсегда установленных положений и правил. Наоборот, семинар – это,
скорее, некая творческая лаборатория, в которой студенты учатся
дискутировать, размышлять, спорить, доказывать. Любые виды
самостоятельной работы, как то: поиск альтернативных источников
информации, личное мнение и т.д. – здесь поощряются. Студент имеет право
высказывать (разумеется, в рамках изучаемой темы) самые фантастические
предположения, догадки и версии, но лишь при условии, что он умеет это
делать аргументированно, убедительно, методологически грамотно,
пользуется заслуживающими доверия источниками и способен
конструктивно воспринимать критические замечания в свой адрес. Только
такой подход является продуктивным, ведь суть семинара заключается в
выработке студентом навыков самостоятельного научного мышления, и
задача преподавателя – быть студенту в этом помощником и союзником, а не
врагом.

Доклады и рефераты

Кульминацией самостоятельного научного поиска студентов является
работа над докладами и рефератами. Она характеризуется целым рядом
последовательно сменяющих друг друга этапов: первый – выбор темы;
второй – получение необходимой информации; третий – работа с научной
литературой и историческими источниками; четвёртый – написание текста;
и, наконец, заслушивание доклада или защита реферата.

Уже самый первый этап, т.е. определение темы, является очень важным и
ответственным, поэтому желательно, чтобы студенты принимали в нём самое
активное и живое участие. У студента должен быть интерес к теме или
какой-то определённой проблематике. Заинтересованность может быть чисто
научной или личной, - не суть. Важнее другое, а именно: неравнодушное
отношение. В противном случае работа будет выполнена формально, для
отписки, а это не принесёт пишущему ни пользы, ни творческого
удовлетворения. Не менее важно, чтобы тема была актуальной для изучения,
т.е. представляла серьёзный научный интерес и отражала достижения
современной исторической науки по данному вопросу. В связи с этим следует
отметить, что выбранная тема должна быть и обеспечена соответствующим



количеством необходимой научной и справочной литературой; другими
словами, надо брать тему, доступную для изучения. Кроме того, тема должна
быть сформулирована ясно и конкретно, ограничена чёткими
проблемно-хронологическими рамками. Неясность в постановке решаемой
задачи неизбежно скажется на качестве текста. Наконец выбранная тема
должна соответствовать уровню индивидуальной научной подготовки
студента. Не стоит браться за решение проблем, которые явно не по силам.

Самостоятельное изучение избранной темы начинается с
библиографических поисков необходимой литературы и ее освоения. Следует
сразу отметить, что библиотечные фонды нашего города позволяют
подобрать нужные материалы практически по любой теме; все дело лишь в
тщательности и правильной организации поисковой работы. Здесь первым
делом рассматривается научная литература обобщающего характера, и лишь
затем можно переходить к книгам узкоспециальным (монографии,
коллективные сборники и т.д.). Результаты этого этапа работы обязательно
фиксируются для последующего использования либо в виде конспектов
прочитанных книг и журнальных статей, либо, что гораздо лучше, на
специальных карточках с полным набором необходимых библиографических
сведений: автор, название книги, место и год ее издания, указанная страница.
Последнее очень важно, ибо в докладах и рефератах обязательно должны
присутствовать цитаты. Ведь основываются доклады и рефераты на трудах
профессиональных историков, специализирующихся по тем или иным
проблемам, поэтому студент всегда должен помнить, что он пишет не от себя
и не сам пришел к тем или иным выводам и положениям; он все это
почерпнул в специальной исторической литературе. И цитаты – это знак того,
что он правильно понял мысли автора, нигде не ошибся и ничего не напутал.
К сожалению, как показывает практика, многие студенты игнорируют это, без
преувеличения, важнейшее требование. Конечно, работа студента не должна
превращаться в сплошной набор цитат - это уже другая крайность. Однако в
разумном количестве цитаты необходимы.

Непосредственно при написании текста важно помнить, что успех всего
предприятия во многом зависит от того, как составлен план. Грамотно
составленный план примерно наполовину определяет качество текста. Ведь
план – это костяк, скелет, которому предстоит обрасти словесной тканью.
Любой план начинается с введения, в котором обосновывается
необходимость исследования данной проблемы и конкретизируется степень
ее изученности. Далее идет основной текст, разбитый на главы, которые



обязательно по смыслу должны быть связаны друг с другом и иметь своё
название. Глав не должно быть много, обычно трех-четырех бывает
достаточно. После этого пишется заключение, в котором подводятся итоги
проделанной работы. Завершается все списком использованной литературы,
где в алфавитном порядке под номерами перечисляются литературные
источники с обязательным указанием их выходных данных. Нумерация книг
из этого списка нужна для правильного оформления цитат, о важности
которых уже говорилось выше. Цитаты оформляются следующим образом:
цитированное место (это может быть слово, словосочетание, предложение
или несколько предложений) обозначается кавычками. После этого
открываются скобки, в которых указывается порядковый номер литературы
из списка и страница из книги, на которой данная цитата находится. Скобки
закрываются.

Ну и, естественно, итоговая проверка осуществляется при чтении доклада
или защите реферата перед аудиторией и преподавателем. Студент должен не
только показать, что он хорошо ориентируется в рамках своей тематики и
знает ее тончайшие нюансы, но и уметь отвечать на задаваемые вопросы,
порой весьма каверзные и неожиданные, не теряя при этом присутствия духа.
Это приходит обычно уже с опытом, поэтому, чем больше и чаще студент
выполняет подобные задания, тем легче и проще ему работать в дальнейшем.
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