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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Методы исторического исследования» являются: 

 формирование у студентов целостного представления об основных проблемах 
методологии исторической науки, о специфике их постановки и решения в 
исторических исследованиях; 

 овладение студентами основными тенденциями в развитии научных методов, 
принципов и подходов в рамках исторической науки, возможности применения 
традиционных и современных методов в конкретно-исторических исследованиях.  

 воспитание самостоятельного, критического взгляда и гражданской позиции, 
культуры толерантности. 
 
Задачами дисциплины являются: 

 выработать умение творчески применять принципы методологии исторического 
исследования; 

 помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 
методологическими инструментами в исследовательской практике; 

 выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 
источниками, специальной литературой. 

 умение четко разделить научно-историческое и псевдонаучное знание;  
 воспитание гражданственности, толерантности и патриотизма; 
 формирование гармонично развитой личности. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции: 

ДПК-6. Способен использовать в исторических исследованиях базовые знания в 
области теории и методологии исторической науки, а также понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе. 

ДПК-10. Способен к критическому восприятию концепций различных 
историографических школ, а также к использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)»  и является обязательной для изучения.  
Курс «Методы исторического исследования» предполагает наличие предварительной 

базовой подготовки по дисциплинам исторического направления («История России», 
«История древнего мира» и т. д.).  

Освоение дисциплины «Методы исторического исследования» необходимо для 
дальнейшего изучения курсов по гуманитарным и обществоведческим дисциплинам («Новая 
и новейшая история», «История исторической науки» и т. д.).  

 
 
 

3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1. Объем дисциплины 
Показатель объема дисциплины Формы обучения 

Очная Заочная 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Контактная работа: 36,2 18,2 

Лекции 12 6 

Практические занятия 24  12 

Из них, в форме практической подготовки 20 6 

Контактные часы на промежуточную аттестацию: 0,2 0,2 

Зачет  0,2 0,2 

Самостоятельная работа 28 46 

Контроль 7,8 7,8 

 
Форма промежуточной аттестации очной формы обучения  - зачет в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации заочной формы обучения  - зачет в 6 семестре. 
 
3.2.Содержание дисциплины  
очной формы обучения 

 
 
 

Наименование разделов (тем) 
Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Л
ек
ц
и
и 

Практическ
ие занятия 
О
б
щ
ее 
ко
л
и
че
ст
во 

Из 
них
, в 
фо
рме 
пра
кти
чес
кой 
под
гот
овк
и  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины методов 
исторического исследования 

Значение понятий «методология», «методы», «историческое 
исследование». Степень разработанности проблем методологии и методов 
исторического исследования в учебной и научной литературе. Значение 
методологии исторической науки для всего цикла исторических дисциплин и 
для научных работ по истории. Необходимость концептуального подхода к 
историческому материалу. Особенности исторического исследования. 

2 4 4 

Тема 2. Особенности человеческой истории и специфика 
исторического познания  

Специфические черты человеческой истории. Разнообразие 
различных социальных структур, систем, подсистем. Интегративные 

4 4 
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качества общества. Самодостаточность истории. Динамичность, 
незавершенность и альтернативность развития. Особый статус субъектов, 
определяющих историческое развитие. Непредсказуемость, нелинейность 
развития. Необходимость осмысления последствий вмешательства человека 
в развитие социальных процессов. Специфика объекта исторического 
изучения. Реконструктивный и ретроспективный характер исторического 
познания. Коммуникабельность культур в историческом познании. Влияние 
мировоззрения исследователя на историческое творчество. 

Тема 3. Исследовательские программы в социально-
историческом знании  

Исследовательские программы, как системы принципов, идеалов и 
норм, определяющих механизмы описания и объяснения исторических 
явлений. Значение исследовательских программ для проведения 
исторического исследования. Натуралистическая, культурно-историческая, 
психологическая, марксистская программы. Программа социального 
действия М. Вебера, программа социальной реальности Дж. Г. Мида, 
программа структурного функционализма Т. Парсонса, программа 
общественной рациональности и коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Линейные и нелинейные интерпретации истории. 

2 4 4 

Тема 4. Принципы исторического исследования  
Методологические принципы изучения истории. Принцип историзма. 
Мировоззренческий характер историзма. Принцип объективности. Факторы, 
обеспечивающие объективность научного познания прошлого. Системный 
подход в историческом исследовании. Ценностный подход в истории. Роль 
ценностного подхода в отборе исторических фактов  

4 4 

Тема 5 Структура и этапы проведения исторического исследования 
Выбор темы и требования, предъявляемые к ее формулировке. 

Постановка проблемы и ее ограничения. Научная проблема и ее 
актуальность. Составление рабочего плана исследования. Определение 
объекта и предмета, цели и задач исследования. Историографически-
методологическое обоснование исследовательской задачи, источнико-
информационные основы ее решения. Изучение относящейся или близкой к 
теме литературы. Отбор и обработка источников. Разработка методов 
исследования. Специфика реконструкции объекта исторического познания. 
Анализ и синтез исторических фактов. Необходимость творческого 
воображения, интуиции в историческом исследовании. Создание 
исторического построения. Уточнение первоначальных рабочих положений. 

Современные требования, предъявляемые к оформлению научных 
работ разного вида по истории. Структура работы. Содержание титульного 
листа, оглавления, введения, основной части (глав и параграфов), 
заключения, приложений, списка источников и литературы. Требования к 
оформлению библиографических ссылок, примечаний. 

2 2 2 

Тема 6. Исторический источник и исторический факт  
Понятие исторического источника. Классификация источников. 

Особенности работы с различными группами источников. Требования к 
формированию источниковой основы исследования. Подготовка обзора 
источников. Понятие исторического факта. Основные значения категории 
«исторический факт». Научно-исторический факт. Требования к отбору 
исторических фактов.. 

2 2 2 

Тема 7.  Уровни исторического познания  2  
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Особенности эмпирического уровня исторического познания. Формы 
исторического описания. Особенности теоретического уровня исторического 
познания. Виды исторических объяснений. Идеи, гипотезы, понятия, 
категории, теории как формы выражения теоретических знаний.». 
Тема 8.  Методы исторического исследования 

Статус методов исторического познания. Общенаучные методы и их 
место в историческом исследовании. Исторический и логический методы. 
Методы восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 
конкретному. Системный подход и системный анализ. Структурный и 
функциональный анализ систем. Анализ и синтез. Дедукция и индукция. 
Метод моделирования. Аналогия. Сравнение. Обобщение. Традиционные 
специальные исторические методы и их роль в историческом исследовании. 
Историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод. Историко-
типологический метод. Историко-системный метод. Синхронный и 
диахронный анализ. Ретроспективный метод. Нетрадиционные методы и их 
роль в историческом исследовании. Количественные методы 
(количественный анализ, математическое моделирование, многомерный 
статистический анализ). Основные типы клиометрически решаемых задач. 
Социально-психологические методы (психоанализ, анализ «групповых 
фантазий», контент-анализ, моделирование, количественный анализ). 
Методы герменевтики. Методы современной лингвистики. Методы 
семиотики. Искусствоведческий анализ. Использование в исторических 
исследованиях методов, характерных для социологии, экономической науки, 
политологии. Применение информационных технологий в историческом 
исследовании 

4 2  

Итого 12 24   20 
 
                    ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема  Задание на практическую подготовку  количество часов 
Тема 1. Предмет, 
содержание и задачи 
дисциплины методов 
исторического 
исследования 

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

4 

Тема 2. Особенности 
человеческой истории 
и специфика 
исторического 
познания  

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

4 

Тема 3. 
Исследовательские 
программы в 
социально-
историческом знании 

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

4 

Тема 4. Принципы 
исторического 
исследования  

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

4 

Тема 5 Структура и 
этапы проведения 

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 

2 
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исторического 
исследования 

исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

Тема 6. Исторический 
источник и 
исторический факт  

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

2 

  20 
 

 заочной формы обучения 
 
 

Наименование разделов (тем) 
Дисциплины с кратким содержанием 

Кол-во часов 

Л
ек
ц
и
и 

Практическ
ие занятия 
О
б
щ
ее 
ко
л
и
че
ст
во 

Из 
них
, в 
фо
рме 
пра
кти
чес
кой 
под
гот
овк
и  

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины методов 
исторического исследования 

Значение понятий «методология», «методы», «историческое 
исследование». Степень разработанности проблем методологии и методов 
исторического исследования в учебной и научной литературе. Значение 
методологии исторической науки для всего цикла исторических дисциплин и 
для научных работ по истории. Необходимость концептуального подхода к 
историческому материалу. Особенности исторического исследования. 

2   

Тема 2. Особенности человеческой истории и специфика 
исторического познания  

Специфические черты человеческой истории. Разнообразие 
различных социальных структур, систем, подсистем. Интегративные 
качества общества. Самодостаточность истории. Динамичность, 
незавершенность и альтернативность развития. Особый статус субъектов, 
определяющих историческое развитие. Непредсказуемость, нелинейность 
развития. Необходимость осмысления последствий вмешательства человека 
в развитие социальных процессов. Специфика объекта исторического 
изучения. Реконструктивный и ретроспективный характер исторического 
познания. Коммуникабельность культур в историческом познании. Влияние 
мировоззрения исследователя на историческое творчество. 

2 2 

Тема 3. Исследовательские программы в социально-
историческом знании  

Исследовательские программы, как системы принципов, идеалов и 

 2  
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норм, определяющих механизмы описания и объяснения исторических 
явлений. Значение исследовательских программ для проведения 
исторического исследования. Натуралистическая, культурно-историческая, 
психологическая, марксистская программы. Программа социального 
действия М. Вебера, программа социальной реальности Дж. Г. Мида, 
программа структурного функционализма Т. Парсонса, программа 
общественной рациональности и коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 
Линейные и нелинейные интерпретации истории. 
Тема 4. Принципы исторического исследования  
Методологические принципы изучения истории. Принцип историзма. 
Мировоззренческий характер историзма. Принцип объективности. Факторы, 
обеспечивающие объективность научного познания прошлого. Системный 
подход в историческом исследовании. Ценностный подход в истории. Роль 
ценностного подхода в отборе исторических фактов  

2 2 

Тема 5 Структура и этапы проведения исторического исследования 
Выбор темы и требования, предъявляемые к ее формулировке. 

Постановка проблемы и ее ограничения. Научная проблема и ее 
актуальность. Составление рабочего плана исследования. Определение 
объекта и предмета, цели и задач исследования. Историографически-
методологическое обоснование исследовательской задачи, источнико-
информационные основы ее решения. Изучение относящейся или близкой к 
теме литературы. Отбор и обработка источников. Разработка методов 
исследования. Специфика реконструкции объекта исторического познания. 
Анализ и синтез исторических фактов. Необходимость творческого 
воображения, интуиции в историческом исследовании. Создание 
исторического построения. Уточнение первоначальных рабочих положений. 

Современные требования, предъявляемые к оформлению научных 
работ разного вида по истории. Структура работы. Содержание титульного 
листа, оглавления, введения, основной части (глав и параграфов), 
заключения, приложений, списка источников и литературы. Требования к 
оформлению библиографических ссылок, примечаний. 

 2 2 

Тема 6. Исторический источник и исторический факт  
Понятие исторического источника. Классификация источников. 

Особенности работы с различными группами источников. Требования к 
формированию источниковой основы исследования. Подготовка обзора 
источников. Понятие исторического факта. Основные значения категории 
«исторический факт». Научно-исторический факт. Требования к отбору 
исторических фактов.. 

2 2  

Тема 7.  Уровни исторического познания  
Особенности эмпирического уровня исторического познания. Формы 

исторического описания. Особенности теоретического уровня исторического 
познания. Виды исторических объяснений. Идеи, гипотезы, понятия, 
категории, теории как формы выражения теоретических знаний.». 

2  

Тема 8.  Методы исторического исследования 
Статус методов исторического познания. Общенаучные методы и их 

место в историческом исследовании. Исторический и логический методы. 
Методы восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к 
конкретному. Системный подход и системный анализ. Структурный и 
функциональный анализ систем. Анализ и синтез. Дедукция и индукция. 
Метод моделирования. Аналогия. Сравнение. Обобщение. Традиционные 

2   
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специальные исторические методы и их роль в историческом исследовании. 
Историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод. Историко-
типологический метод. Историко-системный метод. Синхронный и 
диахронный анализ. Ретроспективный метод. Нетрадиционные методы и их 
роль в историческом исследовании. Количественные методы 
(количественный анализ, математическое моделирование, многомерный 
статистический анализ). Основные типы клиометрически решаемых задач. 
Социально-психологические методы (психоанализ, анализ «групповых 
фантазий», контент-анализ, моделирование, количественный анализ). 
Методы герменевтики. Методы современной лингвистики. Методы 
семиотики. Искусствоведческий анализ. Использование в исторических 
исследованиях методов, характерных для социологии, экономической науки, 
политологии. Применение информационных технологий в историческом 
исследовании 
Итого 6 12 6 

 
                             ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема  Задание на практическую подготовку  количество часов 
Тема 2. Особенности 
человеческой истории 
и специфика 
исторического 
познания  

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

2 

Тема 4. Принципы 
исторического 
исследования  

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

2 

Тема 5 Структура и 
этапы проведения 
исторического 
исследования 

Составление историографических обзоров. 
Участие в проведении научных 
исследований по проблематике курса 
Написание статей по проблематике курса и 
публикациях на ресурсах факультета 

2 

  6 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

По очной форме обучения  

Темы для 
самостоят
ельного 
изучения 

Изучаемые вопросы Кол-во 
часов 

Формы 
самостоятел
ьной работы

Методическое 
обеспечение 

Форма 
отчетно
сти 

Тема 5. Подготовка доклада по 
темам: 

1.   Выбор темы 
исследования и 
способы ее 
обоснования. 

2.  Процесс работы 
историка и его 
стадии. 

14 Анализ  
источников и 
литературы 
по теме. 
Подготовка к 
практическо
му занятию 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
ресурсы  

доклад 
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По заочной форме обучения 

3. Историк, источник и 
исторический факт. 

4. Обоснование 
новизны 
исследования и 
критерии ее оценки. 

5. Обоснование 
значимости научных 
результатов и 
критерии ее оценки. 

6. Проблема 
терминологии 
исторического 
произведения. 

7. Научное сообщество 
и историк-
профессионал. 

8. Критерии 
профессионализма 
историка. 

Тема 8. Чтение и обсуждение книг 
«Исторические 
исследования в России: 
тенденции последних лет» 
(Вып. 1-3) 
  

14 Анализ  
источников и 
литературы 
по теме. 
Подготовка к 
практическо
му занятию 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
ресурсы  

представ
ление 
реферат
а 

Итого  28    

Темы для 
самостоятель
ного изучения 

Изучаемые вопросы Кол-во 
часов 

Формы 
самостояте
льной 
работы 

Методическое 
обеспечение 

Форма 
отчетнос
ти 

Тема 5. Подготовка доклада по 
темам: 

9.   Выбор темы 
исследования и 
способы ее 
обоснования. 

10.  Процесс работы 
историка и его 
стадии. 

11. Историк, источник и 
исторический факт. 

12. Обоснование 
новизны 
исследования и 
критерии ее оценки. 

13. Обоснование 
значимости научных 

23 Анализ  
источников 
и 
литературы 
по теме. 
Подготовка 
к 
практическо
му занятию 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
ресурсы  

доклад 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенции 
ДПК-6. Способен использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области теории и 
методологии исторической науки, а также понимать 
движущие силы и закономерности исторического 
процесса, место человека в историческом процессе. 
 

1. Работа на учебных занятиях 
2. Самостоятельная работа 
 

ДПК-10. Способен к критическому восприятию 
концепций различных историографических школ, а 
также к использованию специальных знаний, 
полученных в рамках направленности (профиля) 
образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

1. Работа на учебных занятиях 
2. Самостоятельная работа 
 

 
 
5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
 
Оценив
аемые 
компет
енции 

Уровень 
сформир
ованнос
ти 

Этапы 
формиров
ания 

Описание показателей Критерии 
оценивания 

Шкала 
оценивания 

результатов и 
критерии ее оценки. 

14. Проблема 
терминологии 
исторического 
произведения. 

15. Научное сообщество 
и историк-
профессионал. 

16. Критерии 
профессионализма 
историка. 

Тема 8. Чтение и обсуждение книг 
«Исторические 
исследования в России: 
тенденции последних лет» 
(Вып. 1-3) 
  

23 Анализ  
источников 
и 
литературы 
по теме. 
Подготовка 
к 
практическо
му занятию 

Основная и 
дополнительная 
литература, 
интернет-
ресурсы  

представл
ение 
реферата 

Итого:  46    
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ДПК-6 Порогов
ый  

Работа на 
учебных 
занятиях 
 
Самостоя
тельная 
работа 
 

Знать: базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования 
Уметь: использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования 

Устный 
опрос 
 

Шкала 
оценивания 
устного 
опроса 

Продвин
утый  

Работа на 
учебных 
занятиях 
 
Самостоя
тельная 
работа 
 

Знать: базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования 
Уметь: использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, 
историографии и методов 
исторического исследования 
Владеть: навыками 
исследовательской работы 
в исторических исследованиях  

Устный 
опрос, 
доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическа
я подготовка 

Шкала 
оценивания 
устного 
опроса; 
Шкала 
оценивания 
доклада; 
Шкала 
оценивания 
реферата; 
Шкала 
оценивания 
презентации
; 
Шкала 
оценивания 
практическо
й 
подготовки. 

ДПК-
10 

Порогов
ый  

Работа на 
учебных 
занятиях 
 
Самостоя
тельная 
работа 
 

Знать: концепции различных 
историографических школ 
Уметь: использовать 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории 

Устный 
опрос 
 

Шкала 
оценивания 
устного 
опроса 

Продвин
утый  

Работа на 
учебных 
занятиях 
 
Самостоя
тельная 
работа 
 

Знать: концепции различных 
историографических школ 
Уметь: использовать 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории 
Владеть: навыками планирования 
и организации научного 
исследования 

Устный 
опрос, 
доклад, 
реферат, 
презентация, 
практическа
я подготовка 

Шкала 
оценивания 
устного 
опроса; 
Шкала 
оценивания 
доклада; 
Шкала 
оценивания 
реферата; 
Шкала 
оценивания 
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презентации
; 
Шкала 
оценивания 
практическо
й 
подготовки. 

 
Шкала оценивания устного опроса 

Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Устный опрос 

Свободное владение материалом 3 
Достаточное усвоение материала 2 
Поверхностное усвоение материала 1 
Неудовлетворительное усвоение материала 0 

 
 
Шкала оценивания доклада 

Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Доклад 

Соответствие содержания теме доклада; глубина 
проработки материала; грамотность и полнота 
использования источников; грамотность речи и владение 
текстом доклада 

10 

Соответствие содержания теме доклада; глубина 
проработки материала; использовано недостаточное 
количество источников; грамотность речи и владение 
текстом доклада 

7 

Соответствие содержания теме доклада; не достаточная 
глубина проработки материала; использовано 
недостаточное количество источников; грамотность речи и 
владение текстом доклада 

4 

Несоответствие содержания теме доклада; не достаточная 
глубина проработки материала; использовано 
недостаточное количество источников; недостаточное 
владение текстом доклада 

0 

 
Шкала оценивания реферата 
Уровень оценивания Критерии оценивания Баллы 

Реферат 

Ключевая идея статьи отражена в реферате полностью, что 
показывает глубокое понимание содержания 
реферируемой статьи 

10 

Основная идея стати показана, однако понимание ее 
вызывает сомнение 

7 

Идея статьи с трудом проглядывается, отсутствует 
понимание ее автором, наличие ошибок в изложенном 
материале. 

4 

Идея статьи не отражена, либо реферат – сокращенная 
реферируемая статья. 

0 

 
 

Шкала оценивания презентации  
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Уровень  
оценивания 

Критерии оценивания Баллы 

Презентация 

Соответствие содержания теме; правильная 
структурированность информации; эстетичность 
оформления 

10 

Соответствие содержания теме; правильная 
структурированность информации; недостаточная 
эстетичность в оформлении 

7 

Соответствие содержания теме; отсутствует 
структурированность информации; недостаточная 
эстетичность в оформлении 

4 

Несоответствие содержания теме; отсутствует 
структурированность информации; недостаточная 
эстетичность в оформлении 

0 

   
Шкала оценивания практической подготовки 
 

Критерии оценивания Баллы 
высокая активность на практической подготовке/ показано умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации / методическое решение задачи 
выполнено верно/ анализ и оценка условий полученных результатов 
выполнены верно (не менее 3) 

5 

средняя активность на практической подготовке/ показано умение 
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 
/ методическое решение задачи выполнено частично/ анализ и 
оценка условий полученных результатов выполнены частично (не 
менее 1)  

2 

низкая активность на практической подготовке/ методическое 
решение задачи не выполнено/ анализ и оценка условий полученных 
результатов не выполнены  

0 

 
 
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные контрольные вопросы для устного опроса: 

1. Теория истории в позитивизме.  
2. Огюст Конт и его историософские взгляды. 
3. Английский позитивизм Г.Спенсера. 
4. Позитивизм и появление науки источниковедение. 
5. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики. 
6. Вклад А.С.Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания.  
7. А.С.Лаппо-Данилевский и его «Методология истории». 
8. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания. 
9. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра. 
10. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше. 
11. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 
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12. Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории 
А.С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена. 

13. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и Европа». 
14. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и 

В.О.Ключевского. 
15. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева. 
16. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое значение. 
17. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева. 
 
Примерные темы рефератов 
1.Понятие «история»: многозначность и смысловое разнообразие трактовок. 
1. История как наука о человеке и ее методологические основания.  
2. История и литература. История и искусство. История и психология. Проблемы 

методологического взаимодействия. 
3. Границы и возможности исторического познания: Дискуссии и точки зрения. 
4. Предмет исследования историка. Особенности исторического способа исследования. 
5. Выбор темы исследования и способы ее обоснования. 
6. Процесс работы историка и его стадии. 
7. Историк, источник и исторический факт. 
8. Обоснование новизны исследования и критерии ее оценки. 
9. Обоснование значимости научных результатов и критерии ее оценки. 
10. Проблемы интерпретации и герменевтики и их влияние на методологию истории. 
11. Проблема терминологии исторического произведения. 
12. Представление о парадигме истории. Процесс смены парадигм. 
13. История как инструмент политики. 
14. Научное сообщество и проблема знания о человеке. 
15. Научное сообщество и историк-профессионал. 
16. Критерии профессионализма историка. 
17. Соотношение понятий теория истории, методология истории, эпистемология истории, 

философия истории. 
18. Теория исторического знания и теория исторического процесса: соотношение 

понятий. 
19. Историческая теория: Понятие и содержание. 
20. Представление о социологических и исторических законах. Философы и историки в 

поиске особых «законов истории». 
 
Примерные темы докладов  

1. Существование исторической закономерности и исторической случайности: мнения 
«за» и «против». 

2. Понятие метода исторического исследования. 
3. Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка. 
4. История и источниковедение: характер междисциплинарных связей. 
5. Термин «философия истории»: истоки появления и суть толкования в XVIII, XIX и 

XX веках. 
6. Способы различения точного знания. Гипотезы и предположения.  
7. Принципы построения теории исторического процесса в номотетике и идиографии.  
8. Сущностные дискуссии по философии истории на протяжении XVIII – XX  вв. 
9. Поиски смысла истории как главная проблема научной мысли Нового и  Новейшего 

времени. 
10. Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков. 
11. Попытка сформулировать философию истории в богословском духе в эпоху 

Средневековья. 
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12. Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализма. 
13. Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские 

просветители. 
14. Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и 

идеология абсолютизма. 
15. Иммануил Кант и его интерпретация истории. 
16. «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории. 
17. Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 
18. Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса. 
19. Судьба марксистской исторической теории в XX веке. 
20. Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии 

истории. 
 
 
Задания по практической подготовке: 

1. Составление историографических обзоров. 
2. Участие в проведении научных исследований по проблематике курса 
3. Написание статей по проблематике курса и публикациях на ресурсах факультета 

 
Примерные темы презентаций 

18. Теория истории в позитивизме.  
19. Огюст Конт и его историософские взгляды. 
20. Английский позитивизм Г.Спенсера. 
21. Позитивизм и появление науки источниковедение. 
22. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики. 
23. Вклад А.С.Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания.  
24. А.С.Лаппо-Данилевский и его «Методология истории». 
25. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического 

познания. 
26. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра. 
27. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше. 
28. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма». 
29. Полемика славянофилов и западников. Оригинальность философии истории 

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена. 
30. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и Европа». 
31. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и 

В.О.Ключевского. 
32. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева. 
33. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое значение. 
34. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева. 
35. Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая 

концепция З.Фрейда. 
36. Идеи французской исторической школы «Анналов» и их влияние на развитие 

методологии истории. 
37. О.Шпенглер об истории как самопознании культуры. 
38. Культурологическая концепция А.Тойнби. 
39. «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории. 

 
Примерные вопросы к зачету:  

1. Значение методологии истории для исторической науки 
2. Соотношение методологии истории и методики исторического исследования 
3. Основные вопросы методологии истории 
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4. История и философское знание 
5. Методологические труды немецких историков XIX в.  
6. Методология в трудах русских дореволюционных историков 
7.  «Введение в изучение истории» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 
8. Советские историки о теоретических проблемах истории 
9. История в системе наук 
10. Проблема научного статуса истории 
11. Междисциплинарная сущность истории 
12. Историческая память 
13. Социальные функции истории 
14. Объект и предмет исторической науки 
15. Структура исторической науки 
16. Специфика научно-исторического знания 
17. Философия истории в XVI-XVIII вв. 
18. Философия истории Гегеля 
19. Представление об исторической эволюции в марксизме 
20. Цивилизационные концепции исторического развития 
21. Теория прогресса  
22. Противоречия прогресса 
23. Нелинейные концепции истории 
24. Альтернативность в истории  
25. Проблема детерминизма в истории  
26. Экономический детерминизм 
27. Географический детерминизм 
28. Психологический детерминизм 
29. Многофакторный подход 
30. Проблема соотношения факторов исторического развития  
31. Представления об истинности исторического знания 
32. Критерии истинности в исторической науке 
33. Постмодернистский вызов и историческая наука 
34.  Исторический факт 
35.  Язык историка 
36. Концепция «идеальных типов» М. Вебера 
37. Принцип историзма 
38. Принцип объективности 
39. Принцип системности  
40. Принцип партийности 
41. Ценностный подход   в исторической науке 
42. Общефилософские методы и их применение в исторической науке 
43. Специально-исторические методы 
44. Количественные методы в историческом исследовании 
45. Основные тенденции развития современной исторической науки 
46. «Новая социальная история» 
47. Антропологический поворот в науке 
48. Гендерная история 
49. Устная история 
50. Интеллектуальная история  
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, доклад, реферат, 
презентация , задания по практической подготовке. 

 
Требования к докладу 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 
определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и 
внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 
расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Выступление должно 
хорошо восприниматься на слух, быть интересным для слушателей. При выступлении 
допускается использование мультимедийного сопровождения доклада. 

Преподаватель, практикующий такую форму контроля, заранее предлагает список тем 
докладов для подготовки студентов (примерные темы для доклада представлены в разделе 
5.3). При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих работ, может 
использоваться метод коллективного творчества. Так, преподаватель может: дать задание 
подготовить доклад нескольким студентам; назначить оппонента; подготовить два доклада 
на одну тему (с противоположными точками зрения на изучаемую проблему); устроить 
дискуссию по теме доклада. После выступления слушатели задают автору вопросы по 
существу доклада. 

При подготовке выступления рекомендуются использовать следующий алгоритм: 
определение цели доклада; подбор источников и материалов; составление плана, на основе 
анализа собранных материалов и источников; оформление доклада в письменном или 
наглядном виде; подготовка к выступлению, с учетом лимита времени и технического 
обеспечения места доклада. 

При этом общая структура доклада должна быть логически взаимосвязана и состоять из 
трех частей (вступление, основную часть и заключение). Во вступлении обосновывается 
актуальность и оригинальность темы доклада, проводится анализ научной литературы и 
источников, доказывающий актуальность и новизну темы доклада, ставятся цель и задачи 
исследования, в соответствии с которыми выстраивается структура основной части доклада. 
В основной части доклада, состоящей из нескольких разделов (в соответствии с 
поставленными задачами), раскрывается суть исследования. Изложение материала должно 
быть связным, последовательным, доказательным, на основании общеизвестных фактов и 
аргументов, подкрепленных ссылками (цитатами) на источники и научную литературу. 
Способ изложения материала для выступления должен носить тезисный характер. Каждый 
из разделов основной части заканчивается выводом, раскрывающим суть поставленной во 
введении задачи. В заключении формулируются главные выводы (в соответствии 
поставленными во введении задачами), подводится итог (выполнение обозначенной во 
введении цели), подчеркивается значение рассмотренной проблемы, раскрывается 
практическая значимость доклада. 

Доклад должен быть оформлен по нижеприведенным требованиям: объем текста доклада 
должен быть рассчитан на речь докладчика длительностью 7–10 минут (3–5 листа формата 
А4). 

Для успешности выступления рекомендуется заранее проработать выступление 
(выучить основные компоненты доклада). 
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Требования к реферату 
Реферат (в данном курсе) – краткое письменное изложение содержания научной статьи 

по изучаемой теме из курса дисциплины. Этот вид письменного изложения требует умения 
анализировать, систематизировать и, по необходимости, подвергать научно обоснованной 
критике взгляды автора реферируемой работы на исследуемую проблему. Так как реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста, поэтому реферат, в отличие от конспекта, 
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при анализе научной 
работы.   

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Кроме того, следует отметить специфику реферата (например, по сравнению с курсовой 
работой): он не содержит развернутых доказательств, (сравнений, рассуждений, оценок) и 
даёт ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

При написании реферата желательно соблюдать следующую структуру: титульный лист; 
введение; текстовое изложение материала, с необходимыми ссылками на источники и 
литературу; заключение; список использованных источников и литературы. 

Реферат оформляется с учетом следующих требований: 
1. Текст работы должен выполняться на белой бумаге формата А4, на одной стороне 

листа. Печать текста осуществляется на компьютере. 
2. Параметры страницы: все поля – 25 мм. 
3. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, прямым (не 

курсивом), чёрного цвета. Формат текста выравнивается по ширине страницы (без 
переносов), с отступом в начале абзаца 1,25 см. Размеры шрифта – 14, межстрочный 
интервал – 1,5. 

4. Нумерация страниц проставляется со второго листа внизу посередине арабскими 
цифрами без точки. 

5. На титульном листе указываются исходные данные реферируемой статьи (автор, 
название статьи, год выпуска и номер журнала), координаты автора реферата (ФИО, 
факультет, курс, № группы), место и год написания. 

6. Расстояние между заголовком и текстом – 2 компьютерных одинарных интервала. 
7. Объем реферата 5–8 страниц. 

Реферат оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой показателей 
и критериев оценки реферата. 

 
Требования к оформлению презентации 

Презентация (в данном курсе) – краткое изложение содержания научной проблемы по 
изучаемой теме из курса дисциплины (примерные темы для презентации представлены в 
разделе 5.3). Этот вид самостоятельной работы позволяет сформировать полноценную 
информацию об объекте презентации в удобной наглядной форме. Презентация, посредством 
использования широкого круга инструментов (графические элементы, гипертекст, 
разнообразный набор шрифтов, анимация слайдов, инфографика и т. д.) и разветвленной 
структуры, позволяет рассматривать объект изучения со всех сторон. Презентация 
способствует проявлению аналитических способностей, выявляет умение систематизации и 
основывается на творческом подходе, что подразумевает наличие в работе студента новизны 
и индивидуальной позиции по изучаемой научной проблеме.   
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Презентация предполагает изучение и представление какого-либо вопроса на основе 
классификации, обобщения, анализа и синтеза выводов, представленных в современной 
научной литературе. 

При подготовке презентации желательно соблюдать следующую структуру: 
титульный слайд; введение, где ставятся цели и задачи; основная часть, в которой 
раскрывается изучаемая проблема; заключение, в котором показаны основные вывод, 
сделанные автором; список использованных источников и литературы. 

Презентация оформляется с учетом следующих требований: 
1. Работа должна выполняться на компьютере, с использованием программы Microsoft 

PowerPoint. 
2. В заглавном слайде указываются исходные данные презентации (название статьи, 

год подготовки) и координаты ее автора реферата (ФИО, факультет, курс, № группы). 
3. В заключительном слайде указываются использованные источники, в т. ч. ссылки 

на интернет-ресурсы. 
4. Объем презентации 10–15 слайдов. 
5. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т. п.), при этом текстовые материалы не должны занимать 
более 25% от общего объема презентации. 

6. При использовании отображении текстового материала рекомендуется 
использовать не более 2–3 типов шрифта размером не менее 18 (заголовок от 24). 

7. При выборе цветовой гаммы и инструментов подачи материала следует учитывать, 
что оформление презентации не должно отвлекать внимание от содержания и утомлять 
зрителя. 

8. Наглядные материалы, используемые в презентации, должны нести смысловую 
нагрузку в соответствии с заявленной темой работы 

Презентация оценивается преподавателем исходя из установленных кафедрой 
показателей и критериев оценки презентаций. 

Требования к зачету. 
Зачет проводятся устно по вопросам. Максимальное количество баллов, которое 

может набрать бакалавр в течение семестра за текущий контроль, равняется 80 баллам.  
Максимальная сумма баллов, которые бакалавр может получить на зачете, равняется 

20 баллам. Максимальная сумма баллов студентов по изучаемой дисциплине составляет 100 
баллов 

 
 
Шкала оценивания зачета 
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Баллы Критерии оценивания 

16-20 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
правильно и аргументировано ответил на все вопросы с приведением 
примеров; показал глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 
теорию связывает с практикой, другими темами данного курса. 

11-15 

Студент прочно усвоил предусмотренный программный материал; но не 
всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением примеров; 
показал систематизированные знания, не всегда владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; теорию 
связывает с практикой, другими темами данного курса. 

6-10 

Студент недостаточно прочно усвоил предусмотренный программный 
материал; но не всегда аргументировано отвечал на вопросы с приведением 
примеров; показал недостаточно систематизированные знания, не всегда 
владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; не связывает теорию с практикой. 

0-5 
Студент не усвоил предусмотренный программный материал; не ответил на 
большинство вопросов преподавателя, не связывает теорию с практикой. 

 

Итоговая шкала оценивания результатов освоения дисциплины 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по приведенной ниже шкале. При 
выставлении итоговой оценки преподавателем учитывается работа обучающегося в течение 
освоения дисциплины, а также оценка по промежуточной аттестации. 

Количество баллов  Оценка по традиционной шкале  
81-100 зачтено 
61-80 зачтено 
41-60 зачтено 
0-40 Не зачтено 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. Основная литература: 

1. Потемкина,  М. Н.Теория и методология истории : учебное пособие / М. Н. 
Потемкина. - 2-е изд. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 200 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). -  ISBN 978-5-16-101407-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007936 (дата обращения: 16.06.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 
С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470465 (дата обращения: 16.06.2021). 

 
6.2. Дополнительная литература: 

1. Смоленский, Н.И.  Проблемы методологии истории: монография / Н. И. 
Смоленский. - М. : МГОУ, 2018. - 164с. – Текст: непосредственный. 

2. Смоленский, Н.И.   Теория и методология истории: учебник для вузов / Н. И. 
Смоленский. - 4-е изд.,испр. - М. : Академия, 2012. - 272с. – Текст: 
непосредственный. 
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3. Теория и методология истории : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Филюшкин [и др.] ; под редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-1820-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450110 (дата обращения: 19.11.2020).  

4. Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход / 
А.И. Ракитов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 305 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494 (дата 
обращения: 19.11.2020). – ISBN 978-5-4458-5702-0. – DOI 10.23681/222494. – 
Текст : электронный.  

5. Менщиков, И. С.  Методология истории : учебное пособие для вузов / 
И. С. Менщиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13687-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466404 (дата обращения: 
19.11.2020).  

6. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 
С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451542 (дата обращения: 
19.11.2020).  

7. Арон Р. Избранное: измерения исторического сознания: [Текст] / Р. Арон. Москва: 
РОССПЭН, 2004. - 527 с. 
8. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: в 2-х т. / А. С. Лаппо-

Данилевский. - М. : РОССПЭН, 2010. - 632с. – Текст: непосредственный. 
9. Лаппо-Данилевский, А. С.  Методология истории в 2 ч. Часть 1. Теория 

исторического знания / А. С. Лаппо-Данилевский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 239 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07070-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455622 
(дата обращения: 20.11.2020). 

10. Лаппо-Данилевский, А. С.  Методология истории в 2 ч. Часть 2. Методы 
исторического изучения / А. С. Лаппо-Данилевский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 315 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07072-9. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455623 
(дата обращения: 20.11.2020). 

11. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы: [Текст] 
/Могильницкий Б. Г. - Москва: Логос, 2005. - 186, [2] с.15 

12. Хвостова К. В. Проблемы исторического познания в свете 
современныхмеждисциплинарных исследований: [Текст] / К. В. Хвостова, Финн В. 
К. - Москва: РГГУ, 1997. - 255, [1] с. 

13. Основы философии науки: [Текст]: учеб. пособие для аспирантов / Кохановский 
В.П. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 603 с. 

14. Голиков А. Г. Методика работы с историческими источниками: [Текст]: 
учебноепособие / А. Г. Голиков, Круглова Т. А. - Москва: Академия, 2014. - 223, 
[1] с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 
1. Аникеев, А. А. Принципы и методы классической историографии 

[Электронныйресурс.] / А. А. Аникеев. – Режим доступа: 
http://www.history.perm.ru. - Загл. Сэкрана 

2. Бородкин Л.И. Междисциплинарные подходы в исторической науке начала XXI 
века: подъем или упадок? Доклад [Электрон. Ресурс]- Режим доступа: 
http://humanities.edu.ru/db/msg/45611 – Загл. с экрана 
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3. Жигунин В. Д. Современные тенденции в историографии (к вопросу о 
постмодернизме) // Итоговая науч. конф. Казанского гос. ун-та за 1997 год 
[Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksu.ru. – Загл. с экрана 

4. Лукьянов Д.В. Теоретические и методологические аспекты современной 
историографической ситуации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://liber.rsuh.ru. – Загл. с экрана 

5. Можаева Г. В. Информационный потенциал историографического источника 
всвете теории информации / Г. В. Можаева, Н. А. Мишанкина // Открытый 
междисциплинарный электрон. журн. «Гуманитарная информатика» 
[Электрон.ресурс]. - Режим доступа: http://huminf.tsu.ru. – Загл. с экрана 

6. Прокопенко С. А. О возможности синтеза формационного и цивилизационного 
подходов [Электрон. ресурс] / С. А. Прокопенко. - Режим доступа: http://mmj.ru. – 
Загл. с экрана. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы бакалавров. 

 

8.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft  Office 
Kaspersky Endpoint Security 
 
Информационные справочные системы: 
Система ГАРАНТ 
Система «КонсультантПлюс» 
 

Профессиональные базы данных: 
fgosvo.ru – Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования 
pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 
www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 
 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 
отечественного производства 

ОМС Плеер (для воспроизведения Электронных Учебных Модулей) 
7-zip 
Google Chrome 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения:  учебной мебелью, доской, демонстрационным 
оборудованием, персональными компьютерами, проектором; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде. 
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