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1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы исторических исследований» являются 

формирование общего представления об истории как науке; овладение основами методо-

логии истории; развитие профессиональной культуры и исторического мышления; выра-

ботать первичные навыки научно-исследовательской работы студентов, способность к са-

мостоятельной постановке и решению исследовательских задач, а также формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

подготовки специалиста  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Основы исторических исследований» входит в вариа-

тивную часть блока 1 образовательной программы. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре на втором курсе. Для изучения 

дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изу-

чения дисциплин «История» и «Профессиональная этика». 

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 

необходимы для освоения дисциплин «Методология научного исследования», «Профес-

сиональная этика». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Основы исторических исследований» обучаю-

щийся должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
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Структурный  

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать - Этапы научно-исследовательской деятельности 

- методику преподавания в сфере своей профессиональной деятельности 

Уметь - работать с информационными базами 

- систематизировать исторические источники 

Владеть - приемами поиска историографии и источников 

- критически анализировать источники и историографию 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Знать  Этапы становления исторической науки; 

 функции исторической науки; 

 особенности исторического сознания и его уровни; 

 этапы научно-исследовательской деятельности историка; 

Уметь  выделять цель и задачи научного исследования; 

 обосновывать актуальность научного исследования; 

 структурировать научно-исследовательскую работу; 

 подбирать источниковую базу и литературу. 

Владеть  практическими навыками формулировки темы; 

 навыками подбора источниковой базы; 

 навыками определения объекта и предмета исследования; 

 методами исторического исследования; 

 профессиональным языком предметной области знания; 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды. 

 



4 Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том числе: 

– контактная работа – 55 акад. часов: 

 – аудиторная – 54 акад. часов; 

 – внеаудиторная – 1 акад. часов  

– самостоятельная работа – 17 акад. часов; 
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Раздел 1. Историческая наука в системе 

гуманитарного знания 

        

1.1. История как наука 3 2  2 1 Практическая работа Семинарское занятие ПК-1 

(зув) 

ПК-11 

(зу) 

1.2. Историческое познание и историче-

ское сознание 

3 2  2 2 Подготовка к колло-
квиуму 

Семинарское занятие ПК-1 

(зув) 

ПК-11 

(зу) 

1.3. Понятийно-категориальный аппарат 

исторической науки. 

3 2  2 2 Составление глоссария 

категорий историче-
ской науки 

Устный опрос ПК-1 

(зув) 

ПК-11 

(зув) 

Итого по разделу 3 6  6 5    

Раздел 2. Основные этапы становления        ПК-1 
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исторической науки (зув) 

ПК-11 

(зу) 

 

2.1. Основные этапы становления истори-

ческой науки. 

3 2  10 2 Подготовка к семинар-

скому занятию 

Семинарское занятие ПК-1 

(зув) 

2.2. История отечественной исторической 

науки. 

3 2  14/6И 2 Подготовка к семинар-

скому занятию 

Семинарское занятие 

 

ПК-11 

(зу) 

Итого по разделу 3 4  24 4    

Раздел 3. Методология исторического ис-

следования на современном этапе 

        

3.1. Современные методологические под-

ходы в исторической науке 

3 6  4/4И 6 Подготовка доклада Защита доклада ПК-1 

(зув) 

ПК-11 

(зув) 

3.2. Структура и правила оформления 

научно-исследовательской работы по ис-

тории 

3 2  2/2И 2 Выполнение практиче-

ской работы  

Контрольная работа ПК-11 

(зув) 

Итого по разделу 3 8  6 8    

Итого за семестр 3 18  36/12И 17    

Итого по дисциплине 3 18  36/12И 17  зачет  



5 Образовательные и информационные технологии 

При проведении учебных занятий используются как традиционные (пассивные и ак-

тивные), так и инновационные (интерактивные) педагогические технологии, которые тре-

буют более активного участия студентов в образовательном процессе. 

Пассивные технологии предполагают такую форму взаимодействия преподавателя и 

студентов, когда преподаватель является активным действующим лицом и управляющим 

ходом занятия, а студенты – пассивными слушателями. Основной задачей таких занятий 

является проверка или преподнесение большого количества учебного материала в ограни-

ченные временные рамки. Формы занятий – лекция, опрос, контрольная работа, тест. 

Активные технологии предполагают взаимодействие и студентов. Студенты являются 

активными участниками образовательного процесса. Целью таких занятий является 

углубление и обобщение знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы. Формы занятий – семинар, коллоквиум.  

Интерактивные технологии основаны на взаимодействии студентом не только с пре-

подавателем, но и друг с другом. Более того, студенты доминируют в образовательном 

процессе, преподаватель организует и направляет деятельность студентов на достижение 

поставленной цели. При изучении дисциплины «История» возможны следующие формы 

занятий: «круглый стол» (дискуссия, дебаты), деловые и ролевые игры, метод кейсов 

(case-study). 

К работе привлекаются проектные методики, предполагающие организацию образо-

вательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной зада-

чи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-

познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, 

установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принци-

пов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных 

и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов 

работы, их осмысление и рефлексию.  

Основные типы проектов: 

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследова-

ния (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объ-

екта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение 

результатов, выводы, обозначение новых проблем). 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учеб-

но-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 

эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 

для презентации более широкой аудитории). 
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

1.1. История как наука (2 часа) 

 

Практическая работа 

 

1. Раскройте содержание функций исторической науки: 

1) Научно-познавательная функция 

2) Функция социальной памяти 

3) Воспитательная 

4) Прогностическая 

 

2. В чѐм заключаются указанные ниже особенности исторического познания:  

1) Межсубъектность  

2) Ретроспективность  

3) Реконструктивность 

 

3. Какой принцип исторического познания предполагает рассмотрение структуры объек-

тов исследования, учѐт их взаимосвязей и выявление причинно-следственных связей? 

 

1.2. Историческое познание и историческое сознание (2 часа) 

 

Вопросы к коллоквиуму 

 

1. Что такое познавательная деятельность? 

2. Каковы особенности исторического познания? 

3. Что такое историческое сознание? 

4. Каковы особенности исторического сознания? 

5. Какова взаимосвязь между историческим сознанием и историческим познанием? 

6. Охарактеризуйте уровни исторического сознания?  

7. Каковы особенности познавательной деятельности на эмпирическом уровне? 

8. В чем специфика исторического познания на теоретическом уровне?  

9. Чем исторический факт отличается от исторического события? 

10. Какие существуют классификации исторических фактов? 

 

1.3. Понятийно-категориальный аппарат исторической науки (2 часа) 

 

Составление глоссария категорий исторической науки: социально-историческое время, 

социально-историческое пространство, исторический факт, историческое событие, дви-

жущие силы истории, историческая закономерность, исторический источник. 

 

2.1. Основные этапы становления исторической науки (10 часов) 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Семнар1. Историческая наука в античности 

 

План 

1. Общая характеристика античной историографии: понятие, хронологические и терри-

ториальные рамки, представители. «История» Геродота и его методы исследования. Праг-

матическая история Фукидида. Греческая историография эпохи эллинизма. 
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2. Историография древнего Рима. Периодизация древнеримской историографии. Исто-

рические произведения периода республики: Юлий Цезарь, Гай Саллюстий Крисп. Исто-

рики римской империи: Тит Ливий, Публий Корнелий Тацит, Аммиан Марцеллин. 

3. Особенности античной исторической науки. 

 

Семинар 2. Историческая наука в средние века и эпоху Возрождения 

 

План 

1. Общая характеристика средневековой историографии: понятие, хронологические и 

территориальные рамки, представители. Теологическая история Аврелия Августина и 

Фомы Аквинского. Христианская концепция времени. 

2. Хроники как основной жанр средневековой историографии: всемирные (универсаль-

ные) и национальные хроники (англо-саксонские, французские, испанские), городские, 

монастырские, рыцарские хроники. 

3. Особенности средневековой историографии. 

3.1. Гуманистическая историография эпохи Ренессанса. Франческо Петрарка, Джованни 

Боккаччо и Леонардо Бруни: отголосок античности в историографии Ренессанса. История 

как опыт государственно-политического развития в трудах Николо Маскиавелли. Приемы 

исторической критики в эпоху Возрождения в трудах Лоренцо Вала и Жана Бодена.  

 

Семинар 3. Историческое знание раннего Нового времени 

 

План 

1. Научная революция XVII в. Формирование новых научных идеалов. Классификация 

наук Френсиса Бэкона. Картезианская школа. 

2. Историческое сознание эпохи Просвещения. Историки-эрудиты и историки-философы 

XVIII в.  

2.1. Идея географического детерминизма в трудах историков-философов эпохи Просве-

щения (Шарль Луи Монтескье). 

2.2. Теории общественного прогресса в работах Жана Антуана Кондорсе и Жан Жака Рус-

со. 

2.3. Развитие идеи циклического развития истории в эпоху Просвещения (Джамбаттиста 

Вико) 

3. Опыт создания национальных историй в Европе XVIII в. 

 

Семинар 4. Историческая наука в новое время. Конец XVIII - первая половина XIX веков 

 

План 

1. Историческое сознание эпохи романтизма. 

Характеристики эпохи и особенности романтической историографии. 

2. Идеалистическая концепция истории Г. Гегеля.  

Исторический процесс как раскрытие мирового духа, сущность государства, периодиза-

ция истории, общественный прогресс, субъект истории.  

3. Философско-историческая концепция К. Маркса и Ф. Энгельса.  

Учение о базисе и надстройке. Движущие силы истории, субъект исторического процесса. 

Общественно-экономические формации и азиатский способ производства. 

 

Семинар 5. Историческая мысль в конце XIX – начале XX вв.  

 

План 

1. Историческая наука в период господства позитивизма. 

Характеристика эпохи. Позитивистская методология истории. Формирование новых школ 

и направлений. 
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2. Дискуссии о предмете и статусе исторической науки во второй половине XIX века.  

Критика позитивизма и возникновение социологии. В. Дильтей, В. Виндельбант, Г. Рик-

керт. 

3. Релятивизм и его влияние на методологию истории.  

Относительность исторического знания. Б. Кроче, Р.Д. Коллингвуд. 

4. Цивилизационный и культурно-исторический подходы к изучению прошлого.  

Отрицание «научной истории». История как последовательность цивилизаций. О. Шпен-

глер, А. Тойнби. 

 

 

2.2. История отечественной исторической науки (14 часов) 

 

Подготовка к семинарским занятиям 

 

Семинар 1. Исторические сочинения Древней Руси (IX – XVIIвв.) 

 

План 

1. Исторические сочинения Древней Руси. Особенности древнерусского летописания в 

период раздробленности. 

«Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», Новгородские летописи, Лето-

писи Северо-Восточной Руси, «Слово о погибели Земли русской» 

2. Летописные своды XV – XVI вв. Московское летописание как официальное повество-

вание о русской истории.  

«Русский хронограф», «Московский свод», «Степенная книга», «Лицевой свод» Памятни-

ки Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), «История о ве-

ликом князе московском» А. Курбского 

3. Исторические знания и сочинения в России в XVII в. 

Особенности исторических сочинений XVII в. Исторические сочинения о Смутном вре-

мени («Сказание» А. Палицина, «Временник» И. Тимофеева). Первый печатный труд по 

русской истории «Синопсис» И. Гизеля. Сочинения Ю. Крижанича. Династическая исто-

рия («История о царях и великих князьях земли Русской» В. Грибоедова, «Титулярник»).  

 

Семинар 2. Развитии исторических знаний в первой четверти XVIII в. Зарождение «рус-

ской исторической школы» 

 

План 

1. Роль петровских реформ в развитии исторической и общественной мысли России. 

Влияние европейских сочинений о прошлом. Начало работы по сбору источников по рус-

ской истории (указы 1720 и 1722 гг. об обязательном копировании документов). 

2. Интерес к событиям недавнего прошлого. «Гистория о царе Петре Алексеевиче» Б. И. 

Куракина. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. Шафирова. Труды Феофана 

Прокоповича. 

3. В. Татищев как историк, энциклопедист и государственный деятель. Собирание ис-

точников в Сибири. Основные идеи труда «История Российская» (периодизация русской 

истории, идея смещения политического центра, власть и безвластие). 

4. Немецкие историки в Академии наук (И. Паус, Г. Баер, И. Фишер, Ф. Штрубе, Г. 

Миллер и др.) Концепция Г. Баера. «Норманнская теория» Собирательская и археографи-

ческая деятельность Г. Миллера. 

5. Первые дискуссии в исторической науке (спор норманистов и антинорманистов).  Ис-

торические взгляды Ломоносова. «Древняя российская история» (вопросы этногенеза сла-

вян, периодизация истории России, оценка реформ Петра I).  

 

Семинар 3. Развитие русской исторической науки во второй половине XVIII веке 
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План 

1. Европейское просвещение и русская историческая мысль. 

Оформление российского просветительства. «Наказ» Екатерины II. Накопление и публи-

кация исторических источников. Издательская деятельность Н.И. Новикова. 

2. Консервативная утопия М. М. Щербатова. 

Идеализация старины и морализаторство в работе «О повреждении нравов в России». 

«История Российская от древнейших времен» как крупнейший труд по русской истории 

второй половины XVIII в. Источники М.М. Щербатова. Периодизация русской истории. 

3. Иностранные историки об истории России. 

А. Л. Шлецер. Применение количественных методов в истории. Труд «Нестор». Методика 

«отчистки» текста и наслоений. «История России» Н. Г. Леклерка и критика его труда 

русскими историками. 

4. И. Н. Болтин как историк и методолог истории. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Идея внутренней обусловленности историческо-

го процесса. Проблема феодализма. Задачи и методы истории. Вопросы отбора и критики 

источников.  

5. А. Н. Радищев как первый представитель революционной мысли в России.  

Роль личности и народа в истории. Идея борьбы вольности и деспотизма.   

6. Археографическая деятельность в России  

Организации, работавшие над публикацией источников. Первые издания летописей. 

 

Семинар 4. Развитие исторической науки в первой половине XIX века 

 

План 

1. Эпоха наполеоновских войн и русская общественная мысль начала XIX в. 

2. Историко-политические взгляды Н. М. Карамзина. 

«Записка о Древней и Новой России». Источники «Истории» Карамзина. Особенности пе-

риодизации русской истории. Значение «Истории государства российского» для развития 

русской историографии. Полемика вокруг «Истории» Карамзина. 

3. «Источниковедческий поворот» в историографии. 

Новые идеи в западноевропейском источниковедении в первой половине XIX в.: Б. Г. Ни-

бур, П.М. Ранке. Его влияние на русскую историографии. «Скептическая школа» М. Т. 

Каченовского, П.М. Строева. 

4. Историко-философские дискуссии во второй четверти XIX в. 

Взгляды П.Я. Чаадаева. «Философические письма». Западническое направление в обще-

ственно и исторической мысли России первой половины XIX в. (Т. Н. Грановский, Б. Н. 

Чичерин и др.). Западники и славянофилы. 

5. Консервативное направление в русской историографии. 

«Теория официальной народности» С. С. Уварова.  М. П. Погодин и его труды. 

 

Семинар 5. Историческая наука во второй половине XIX в.  

 

План 

1. Возникновение историко-юридического направление в русской историографии. Тео-

ретико-методологические взгляды С.М. Соловьева и его труд «История России с древ-

нейших времен». «Младшее» поколение историко-юридического направления. Взгляды 

А.Д. Грановского, В.И. Сергеевича, Ф.И. Леонтовича. 

2. Позитивистское направление в русской историографии второй половины XIX в. и его 

истоки.  

Закономерность в науках об обществе. Выявление максимального количества фактов как 

основная задача историка. Научные взгляды и труды В.О. Ключевского. Изучение исто-

рии народа и народного быта в историографии второй половины XIX – начала XX в. В.И. 
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Семевский и его деятельность в журнале «Русская старина». «Русская история в жизне-

описаниях еѐ важнейших деятелей» Н.И. Костомарова. И.Е. Забелин и его исследования 

образа жизни русских царей и цариц. 

 

Семинар 6. Советская историческая наука в 1917 – 1941 гг. 

 

План 

1. Феномен советской историографии.  

Государственное вмешательство в науку, государственный контроль и планирование дея-

тельности историков. Функции истории и задачи историков. Наука и идеология. Создание 

историко-партийной науки. Периодизация истории советской исторической науки.  

1. Историческая наука в 1920-е гг. 

Сосуществование «старой» и новой исторической науки. Отношение к «буржуазной» ис-

торической науке. «Чистка» вузов. Закрытие исторических факультетов. Создание фа-

культетов общественных наук. Методологически е поиски. Новые идеи. Пролетарский ин-

тернационализм и идея мировой революции. Школа М.Н. Покровского как авангард со-

ветской истории. Борьба с научной и политической оппозицией. Судьбы историков «шко-

лы Покровского». 

2. Историческая наука в 1930-е гг. 

Работа над новой концепцией истории. Переоценка важнейших исторических событий. 

Концепция отечественной истории. Ведущие советские историки 30-х гг. и их труды. Ис-

торик и власть. Конкурс на лучший учебник по истории СССР 1936 г. Политика власти в 

области среднего и высшего исторического образования. Воссоздание истфаков. 

 

Семинар 7. Советская историческая наука в 1941 – 1991 гг. 

 

План 

1. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны.  

Эвакуация научных и учебных исторических учреждений. Прекращение издания ряда ча-

сти исторических журналов. Работа советских историков в Бюро научной пропаганды. АН 

СССР. Культ национальных героев и выдающихся правителей России. Идея славянского 

единства. Совещание власти и историков в 1944 г. Комиссия по созданию «Летописи Оте-

чественной войны». Реэвакуация и создание новых исторических учреждений. 

2. Историческая наука в послевоенные годы. 

«Патриотизм»: трактовки понятия и пропаганда всего отечественного. Кампания по борь-

бе с космополитизмом и «низкопоклонством перед Западом». Культ сильного государства, 

вождизм. Доклад Г.Ф. Александрова «О некоторых задачах общественных наук» (1945). 

Оценки истории народов СССР и их присоединения к России. Передача архивного дела в 

ведение НКВД СССР. Создание историко-архивного института. Появление первой обоб-

щающей работы по историографии Н.Л. Рубинштейна. Гонения на историков. 

3. Историческая наука в 1950-е – 90-е гг.  

XX съезд партии и его влияние на общественное сознание и историческую мысль. собы-

тий. Основные тенденции и темы исследований по отечественной истории (А.А. Зимин, 

Р.Г. Скрынников, И.Я. Фроянов, Б.А. Рыбаков). Историко-географические исследования. 

Концепция Л.Н. Гумилева. Изменения в документальной базе в 1980-е гг. Документаль-

ные публикации («Неизвестная Россия», «Звенья», «Неизвестный Ленин»). Методологи-

ческие поиски и новая тематика исследований, профессиональная историческая периоди-

ка в 1980-е – 1990-е гг. 

 

3.1. Актуальные методологические концепции в исторической науке (4 часа) 

 

Подготовка доклада (темы на выбор) 

1) Марксистский (формационный) подход 
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2) Культурно-исторический (цивилизационный) подход 

3) Компаративистика 

4) Социальная история 

5) Гендерная история 

6) История повседневности 

7) Локальная история 

8) Биографическая история 

9) Интеллектуальная история 

10) Исследования исторической памяти 

 

3.2. Структура и правила оформления научно-исследовательской работы по истории 

(2 часа) 

 

Выполнение письменной практической работы: 

- выбрать тему исследования 

- сформулировать объект, предмет, цель, задачи исследования 

- обосновать актуальность исследования 

- определить структуру работы (названия разделов и подразделов) 

 

 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

 

Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знать 

- этапы научно-исследовательской деятель-

ности 

- методику преподавания в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Тест 

1. Небольшое эссе, в котором соискатель на стажировку или включенное обучение опи-

сывает свои достоинства и причины желания быть принятым на прохождение той или 

иной программы – это 

a) мотивационное письмо  

b) резюме 

c) автобиография 

d) портфолио 

 

2. «Знание о незнании», в широком смысле — сложный теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий изучения - это  

a) проблема 

b) теория 

c) актуальность 

d) гипотеза 

 

3. Первым этапом создания выпускной квалификационной работы должно быть 

a) анализ источников и литературы 

b) создание концепции изучаемого вопроса 

c) выбор и утверждение темы 

d) написание текста первой главы 

 

4. Подготовка дипломной работы включает такие обязанности студента дипломника 

(исключите лишнее) 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

a) сбор материалов, составление библиографии  

b) изложение результатов исследования и формулирование выводов;  

c) контроль за научным руководителем 

d) оформление дипломной работы 

 

5. Релевантная информация  - это  

a) информация, которая необходима для решения данной задачи 

b) информация, добытая из Интернет – источников 

c) информация, некорректно заимствованная из чужих научных публикаций 

d) информация, намеренно искажающая научную истину 

 

6. Первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющий последователь-

ность изложения материала; перечень основных вопросов, рассматриваемых в работе – 

это 

a) введение  

b) гипотеза 

c) план 

d) конспект 

 

7. Использование чужого произведения под своим именем без указания источника заим-

ствования называется 

a) фальсификация 

b) преступление 

c) плагиат 

d) копирование 

 

8. Нормоконтроль дипломной работы - это  

a) проверка текста дипломной работы на антиплагиат 

b) контроль научного руководителя за ходом написания текста дипломной работы 

c) соблюдение графика написания дипломной работы 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

d) проверка соблюдения требований по стандарту оформления дипломной работы 

 

9. Логическая структура введения выпускной квалификационной работы не включает 

a) обоснование актуальности и значимости изучения проблемы 

b) объект и предмет исследования 

c) основные выводы по проблеме исследования 

d) характеристику источников и степени изученности проблемы 

 

10. Актуальность темы исследования – это 

a) способность результатов исследования быть социально – полезными в решении стоя-

щих перед современным обществом задач  

b) необходимость скорейшего практического внедрения результатов исследования 

c) увлекательность темы исследования для студента 

d) способность темы исследования получить финансовую поддержку 

 

Уметь - работать с информационными базами 

- подбирать историографию и источники к 

определѐнной теме 

1) Дайте определения следующим терминам: импакт-фактор, индекс Хирша, индекс 

Лайма, индекс цитирования. 

2) В каких базах данных можно узнать эти индексы? 

Владеть - приемами поиска историографии и источ-

ников 

- критически анализировать источники и 

историографию 

Выполнить задание в письменной форме.  

Составьте списки журналов ВАК, SCOPUS, Web of Science по тематике своей научно-

исследовательской работы. 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Знать  Этапы становления исторической науки; 

 функции исторической науки; 

 особенности исторического сознания и 

его уровни; 

 этапы научно-исследовательской дея-

Тест 

 

1. Общенаучный метод аналогии лежит в основе ............ метода исследования: 

А) историко-системного 

Б) историко-типологического 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

тельности историка; В) историко-сравнительного 

Г) историко-генетического 

 

2. Классификация исторических фактов, явлений и процессов по своей сути является 

.................. методом исследования: 

А) историко-сравнительным 

Б) историко-типологическим 

В) историко-системным 

Г) историко-генетическим 

 

3. Количественный анализ в истории называется: 

А) компаративистика 

Б) постпозитивизм 

В) клиометрия 

Г) герменевтика 

 

4. Количественный анализ нарративных (текстовых) исторических источников называет-

ся: 

А) диаграмма 

Б) историография 

В) контент-анализ 

Г) статистика 

 

5. Системообразующей фактор социальной структуры, согласно марксизму: 

А) Классовая борьба 

Б) Способ производства 

В) Материальные потребности человека 

Г) Религия 

 

6. Источниковая основа «устной истории»:  
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

А) Кино- и фото- документы 

Б) Показания участников исторического процесса 

В) Социологические опросы 

Г) Устное народное творчество 

 

7. Л. Февр, А. Я. Гуревич, Ж. ле Гофф являются представителями: 

А) Гендерной истории 

Б) Устной истории 

В) Марксистской историографии 

Г) Истории ментальностей 

 

8. Марксистская методология предполагает ……… подход к историческому процессу: 

А) Цивилизационный 

Б) Формационный 

В) Теологический 

Г) Циклический 

 

9. Методология, для которой характерно уподобление общественных процессов соот-

ветствующим процессам и понятиям в физике: 

А) Марксизм 

Б) Позитивизм 

В) Герменевтика 

Г) Компаративистика 

 

10. Летоисчисление от Рождества Христова ввѐл средневековый английский историк: 

А) Беда Достопочтенный 

Б) Иоахим Флорский 

В) Евсевий Кессарийский 

Г) Исидор Севильский 
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Структурный 

элемент  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

Уметь  выделять цель и задачи научного иссле-

дования; 

 обосновывать актуальность научного 

исследования; 

 структурировать научно-

исследовательскую работу; 

 подбирать источниковую базу и литера-

туру. 

Распределите исторические источники по группам: вещественные, письменные, 

изобразительные, устные.  

 

Фотографии, мифы, интервью, монеты, посуда, законы, международные договоры, 

мемуары, летописи, барельефы, украшения, фрески, жилище, дневники, статуи, письма, 

пословицы, песни, одежда, звукозаписи, оружие, мозаика, анекдоты, плакаты, эпитафии, 

наскальные рисунки, частушки, орудия труда. 

 

Владеть  практическими навыками формулиров-

ки темы; 

 навыками подбора источниковой базы; 

 навыками определения объекта и пред-

мета исследования; 

 методами исторического исследования; 

 профессиональным языком предметной 

области знания; 

 способами совершенствования профес-

сиональных знаний и умений путем ис-

пользования возможностей информацион-

ной среды. 

Письменное задание. Написать рецензию на одну из научных работ, входящих в исто-

риографию вашей темы. 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания: 

Формой итогового контроля по дисциплине является зачет. Для получения зачета сту-

дент должен в межсессионный период качественно подготовиться к семинарским заняти-

ям, а на сессии, в ходе занятий продемонстрировать свои знания. Студенты, не показав-

шие знаний на семинарских, занятиях могут быть не допущены до зачета и должны отчи-

таться в индивидуальном порядке. Подготовка к зачету должна вестись в течение семест-

ра. Залог успеха – в систематической работе, активно пользуйтесь конспектами лекций и 

учебными пособиями.    

Критерии оценки 

«Зачет» заслуживает студент,  

 обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполня-

ющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомен-

дованную в программе,  

 показавший систематический характер знаний по дисциплине и способным к их са-

мостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности,  

 обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необ-

ходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

 справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой.  

«Незачет» получает студент, 

 обнаруживший пробелы в знаниях основного учебно-программного материала,  

 допустивший принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных програм-

мой заданий, 

 не подготовленный к дальнейшему обучению в вузе. 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) Основная литература:  
 

1) Потемкина, М. Н. Основы исследовательской деятельности : учебно-методическое 

пособие / М. Н. Потемкина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3739.pdf&show=dcatalogues/1/1527

742/3739.pdf&view=true (дата обращения: 15.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электрон-

ный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

2) Чернова, Н. В. Вспомогательные исторические дисциплины : учебно-

методическое пособие / Н. В. Чернова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2498.pdf&show=dcatalogues/1/1130

271/2498.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электрон-

ный. - Сведения доступны также на CD-ROM.  

 

б) Дополнительная литература:  
1) Волкова В. Б. Межкультурное взаимодействие в условиях глобализации евро-

пейской культуры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Б. Волкова ; 

МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2790.pdf&show=dcatalogues/1/1132

947/2790.pdf&view=true ( дата обращения: 04.10.2019). – Макрообъект. 

2) Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г. Б. Поляка, А. 

Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2011. - 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). - (Учебная литература для высш. и сред. проф. образ.). - Режим доступа: 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=444.pdf&show=dcatalogues/1/10795

61/444.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). – Макрообъект. 

 

 

 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

     

Программное обеспечение  

 Наименова-

ние ПО  
№ договора  Срок действия лицензии  

 

MS Office 2007 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

  

 7Zip  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 Браузер Yandex  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

 FAR Manager свободно распространяемое бессрочно  

 MS Office 2003 

Professional  
№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  

 

 FAR Manager  свободно распространяемое ПО  бессрочно   

     
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 Название курса  Ссылка   
Национальная информационно-аналитическая си-

стема – Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ)  

https://elibrary.ru/project_risc.asp   
  

 Поисковая система Академия Google (Google 

Scholar)  
https://scholar.google.ru/   

 

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3739.pdf&show=dcatalogues/1/1527742/3739.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3739.pdf&show=dcatalogues/1/1527742/3739.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2498.pdf&show=dcatalogues/1/1130271/2498.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2498.pdf&show=dcatalogues/1/1130271/2498.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2790.pdf&show=dcatalogues/1/1132947/2790.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2790.pdf&show=dcatalogues/1/1132947/2790.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=444.pdf&show=dcatalogues/1/1079561/444.pdf&view=true
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=444.pdf&show=dcatalogues/1/1079561/444.pdf&view=true
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://scholar.google.ru/
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 Международная реферативная и полнотекстовая 

справочная база данных научных изданий 

«Scopus»  

http://scopus.com   
 

 Международная наукометрическая реферативная 

и полнотекстовая база данных научных изданий 

«Web of science»  

http://webofscience.com   
 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

     
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: доска, мульти-

медийные средства хранения, передачи и представления информации.  

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: доска.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: персональные компью-

теры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду университета  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации.  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

 

Целью семинарских и практических занятий является: 

 углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, закрепление полу-

ченных знаний; 

 приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

 формирование аналитических способностей, умение обобщать и формулировать выво-

ды; 

 формирование у студентов профессионального умения кратко, аргументированно и ясно 

излагать обсуждаемые вопросы; 

 осуществление контроля преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

 

Формами проведения семинарских и практических занятий могут быть: 

 развернутая беседа; 

 обсуждение докладов и сообщений; 

 теоретический диспут; 

 анализ и обсуждение проблемных ситуаций, примеров из практики; 

 ролевые упражнения; 

 задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные (контрольные) 

работы. 

 

Для подготовки студентов к семинарским и практическим занятиям рекомендуется 

следующий алгоритм: 

 ознакомление с темой и вопросами занятия; 

 повторение лекционного материала по теме; 

http://scopus.com/
http://webofscience.com/


 24 

 изучение вопросов семинара не менее чем по двум рекомендованным литературным ис-

точникам; 

 выполнение практического задания (если предлагается); 

 оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки; 

 формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для обсуждения на 

занятии; 

 подготовка доклада или сообщения по одному из вопросов семинара или по части во-

проса. 

Приветствуется также самостоятельный поиск источников информации по теме занятия. 

Подготовку докладов и их тематику желательно согласовывать с преподавателем. 

 

 

 

 

 


