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I. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: сформировать у обучающихся системные и целостные представ-

ления о совокупности методов, применяемых в исторических исследованиях. 

Задачи: 

- познакомить студентов с совокупностью общенаучных и специальных 

методов, используемых в исторических исследованиях для решения конкрет-

ных научных проблем; 

- сформировать представление о междисциплинарных методах, их по-

тенциале и границах применимости для исторических исследований; 

- сформировать готовность к осознанному и систематическому приме-

нению общенаучных и специальных методов в ходе самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) должны быть соотнесены 

с установленными в ОПОП индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплине 

(модулю) должна обеспечивать формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных ОПОП. 

Универсальные компетенции (и индикаторы их достижения) 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версаль 

ных компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной ком-

петенции 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций 

на основе си-

стемного под-

хода, опреде-

лять стратегию 

действий 

УК-1.1. анализирует проблемную ситуацию с примене-

нием системного подхода и современного социально-науч-

ного знания, используя достоверные данные и надежные ис-

точники информации; 

УК-1.2. разрабатывает и содержательно аргументирует 

возможные стратегии решения проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисциплинарного подходов; 

УК-1.3. разрабатывает сценарий реализации оптимальной 

стратегии решения проблемной ситуации с учетом необхо-

димых ресурсов, достижимых результатов, возможных рис-

ков и последствий. 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. разрабатывает концепцию проекта в рамках кон-

кретного проблемного поля с учетом возможных результа-

тов и последствий реализации, теоретически обосновывает 

концепцию; 

УК-2.2. разрабатывает план реализации проекта с учетом 

возможных ресурсов, рисков, сценариев, других вариатив-

ных параметров, предлагает процедуры и механизмы мони-

торинга реализации и результатов проекта; 

УК-2.3. осуществляет координацию и контроль в про-

цессе реализации проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации в случае 

необходимости, определяет зоны ответственности членов 

команды. 



 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. способен 

организовать и 

руководить ра-

ботой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стра-

тегию для до-

стижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. вырабатывает стратегию командной работы для 

достижения поставленной цели, организует отбор участни-

ков команды; 

УК-3.2. организует и корректирует работу команды, в том 

числе на основе коллегиальных решений, распределяет 

функциональные обязанности, разрешает возможные кон-

фликты и противоречия; 

УК-3.3. координирует общую работу, организует обрат-

ную связь, контролирует результат, принимает управленче-

скую ответственность. 

Междуна-

родное вза-

имодей-

ствие  

УК-5. способен 

анализировать и 

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. объясняет разнообразие культур, сформировав-

шееся в ходе исторического развития; 

УК-5.2. выстраивает социальное и профессиональное вза-

имодействие с учетом особенностей деловой и общей куль-

туры представителей других этносов и конфессий, различ-

ных социальных групп; 

УК-5.3. обеспечивает создание недискриминационной 

среды для участников межкультурного взаимодействия при 

личном общении и при выполнении профессиональных за-

дач. 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие 

  

УК-6. способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной де-

ятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. определяет приоритеты собственной деятельно-

сти, оценивает собственные ресурсы (личностные времен-

ные и др.) и их пределы, целесообразно их использует; 

УК-6.2. определяет траекторию личного и профессиональ-

ного саморазвития и инструменты целедостижения, в том 

числе образовательные (самообразование, повышения квали-

фикации, переподготовка и др.); 

УК-6.3. выстраивает гибкую профессиональную траекто-

рию с учетом накопленного опыта профессиональной дея-

тельности, изменяющихся требований рынка труда, страте-

гии личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (и индикаторы их достижения): 
Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций (при нали-

чии) 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

 

ОПК-1 Спосо-

бен применять 

знания источни-

коведения при 

решении иссле-

довательских, 

педагогических 

и прикладных 

задач, ком-

плексно рабо-

тать с историче-

ской информа-

цией 

ОПК-1.1 определяет исторические источники, необходи-

мые для решения исследовательских и прикладных задач, 

дает им источниковедческую характеристику; 

ОПК-1.2 анализирует исторические источники в соответ-

ствии с задачами исследования; 

ОПК-1.3 объясняет обучающимся при осуществлении пе-

дагогической деятельности приемы работы с различными 

типами и видами исторических источников; 

ОПК-1.4 решает исследовательскую задачу на основе ана-

лиза комплекса исторических источников. 

 

ОПК-2 Спосо-

бен использо-

вать знания в 

области отече-

ственной и все-

общей истории 

в прикладных и 

ОПК-2.1 формулирует и доказывает гипотезу своего ис-

следования, опираясь на научно обоснованные данные в об-

ласти исторических наук; 

ОПК-2.2 выстраивает содержание занятий при осуществ-

лении педагогической деятельности в соответствии с научно 

обоснованными данными в области исторических наук; 



 

фундаменталь-

ных исследова-

ниях, в педаго-

гической дея-

тельности, кри-

тически оцени-

вать различные 

интерпретации 

прошлого в ис-

ториографиче-

ской теории и 

практике 

ОПК-2.3 определяет подход, лежащий в основе концеп-

ции, и круг методов, используемый её автором для аргумен-

тации; 

ОПК-2.4 объясняет разницу в интерпретации прошлого, 

предлагаемую различными историографическими направле-

ниями и школами. 

 

ОПК-3 способен 

анализировать, 

объяснять исто-

рические про-

цессы и явления 

в их экономиче-

ских, социаль-

ных и культур-

ных измерениях 

на основе меж-

дисциплинар-

ных подходов 

ОПК-3.1 характеризует социальные, экономические, по-

литические и культурные процессы и явления в истории на 

основе междисциплинарных подходов; 

ОПК-3.2 объясняет механизмы и сущность социальных, 

экономических, политических и культурных процессов и яв-

лений в истории на основе междисциплинарных подходов; 

ОПК-3.3 применяет междисциплинарные подходы для 

анализа исторических процессов и явлений при решении 

научно-исследовательских задач. 

 

 

ОПК-4 Спосо-

бен ориентиро-

ваться в пробле-

мах историче-

ского познания 

и современных 

научных тео-

риях, применять 

знание теории и 

методологии ис-

торической 

науки в профес-

сиональной, в 

том числе педа-

гогической дея-

тельности 

ОПК-4.1 определяет проблемы исторического познания; 

ОПК-4.2 характеризует современные научные теории; 

ОПК-4.3 обосновывает выбор исследовательского под-

хода для собственного научного исследования; 

ОПК-4.4 объясняет причины появления различных интер-

претаций исторических явлений и процессов при осуществ-

лении педагогической деятельности. 

  

 

ОПК-5 способен 

применять со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для реше-

ния исследова-

тельских, педа-

гогических и 

прикладных за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности с уче-

том требований 

ОПК-5.1 участвует в цифровизации активности и резуль-

татов своей профессиональной научно-исследовательской 

деятельности; 

ОПК-5.2 применяет в педагогической деятельности но-

вейшие информационно-коммуникационные технологии; 

ОПК-5.3 соблюдает требования информационной без-

опасности в профессиональной деятельности. 

 



 

информацион-

ной безопасно-

сти 

 

ОПК-6 способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

культурно-про-

светительские 

проекты, попу-

ляризировать 

профессиональ-

ные знания 

ОПК-6.1 инициирует создание историко-культурного 

просветительского проекта; 

ОПК-6.2 руководит разработкой историко-культурного 

проекта в просветительской деятельности в образовательных 

и культурных учреждениях 

ОПК-6.3 разрабатывает и руководит проектами популяри-

зации профессиональных знаний через традиционные СМИ и 

новые медиа 

 

 
Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

Наименование показателя оценивания (ре-

зультата обучения по дисциплине) 

УК-1.1. анализирует проблемную ситуацию с при-

менением системного подхода и современного со-

циально-научного знания, используя достоверные 

данные и надежные источники информации; 

УК-1.2. разрабатывает и содержательно аргумен-

тирует возможные стратегии решения проблем-

ной ситуации на основе системного и междисци-

плинарного подходов; 

УК-1.3. разрабатывает сценарий реализации опти-

мальной стратегии решения проблемной ситуации с 

учетом необходимых ресурсов, достижимых ре-

зультатов, возможных рисков и последствий.  

Знает основные научные парадигмы в обла-

сти отечественной истории    

Умеет интегрировать теоретические знания в 

области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук в прикладные междисципли-

нарные исследования в социально-гумани-

тарной сфере   

УК-2.1. разрабатывает концепцию проекта в рам-

ках конкретного проблемного поля с учетом воз-

можных результатов и последствий реализации, 

теоретически обосновывает концепцию; 

УК-2.2. разрабатывает план реализации проекта с 

учетом возможных ресурсов, рисков, сценариев, 

других вариативных параметров, предлагает про-

цедуры и механизмы мониторинга реализации и 

результатов проекта; 

УК-2.3. осуществляет координацию и контроль в 

процессе реализации проекта, корректирует откло-

нения, вносит дополнительные изменения в план 

реализации в случае необходимости, определяет 

зоны ответственности членов команды.  

Знает современные методологические под-

ходы и концепции, основные стадии эволю-

ции науки, функции и основания научной кар-

тины мира 

Умеет применять положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценивания ис-

торических фактов и явлений;  

Владеет методами критического анализа 

современных научных достижений, 

вычленения дискуссионных проблем при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-3.1. вырабатывает стратегию командной ра-

боты для достижения поставленной цели, органи-

зует отбор участников команды; 

УК-3.2. организует и корректирует работу ко-

манды, в том числе на основе коллегиальных ре-

шений, распределяет функциональные обязанно-

сти, разрешает возможные конфликты и противо-

речия; 

УК-3.3. координирует общую работу, организует 

обратную связь, контролирует результат, прини-

мает управленческую ответственность. 

Знает основы организации, функционирова-

ния и развития проектных команд, в том 

числе междисциплинарных    

Умеет работать в междисциплинарной ко-

манде как в роли руководителя, так и в роли 

рядового исполнителя    

Владеет навыками коммуникации в проект-

ных командах, в том числе междисциплинар-

ных   

 

УК-5.1. объясняет разнообразие культур, сфор-

мировавшееся в ходе исторического развития; 

УК-5.2. выстраивает социальное и профессио-

нальное взаимодействие с учетом особенностей 

Знает основные теоретические проблемы со-

временной исторической науки. 

Умеет определять перспективные с точки 

зрения научных исследований проблемы в 



 

деловой и общей культуры представителей дру-

гих этносов и конфессий, различных социальных 

групп; 

УК-5.3. обеспечивает создание недискриминаци-

онной среды для участников межкультурного 

взаимодействия при личном общении и при вы-

полнении профессиональных задач. 

исторической науке и генерировать идеи для 

их решения. 

Владеет навыками создания ситуаций поиска 

новых идей; навыками постановки и решения 

научно-исследовательских проблем   

УК-6.1. определяет приоритеты собственной дея-

тельности, оценивает собственные ресурсы (лич-

ностные временные и др.) и их пределы, целесо-

образно их использует; 

УК-6.2. определяет траекторию личного и профес-

сионального саморазвития и инструменты целедо-

стижения, в том числе образовательные (самообра-

зование, повышения квалификации, переподго-

товка и др.); 

УК-6.3. выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного опыта про-

фессиональной деятельности, изменяющихся 

требований рынка труда, стратегии личностного 

развития. 

Знает принципы планирования личного вре-

мени, способы и методы саморазвития и са-

мообразования. 

Умеет проводить самооценку, разрабатывать 

индивидуальную траекторию самообразова-

ния и повышения собственной квалифика-

ции.   

Владеет навыками самоанализа, 

самоконтроля, поиска и реализации новых 

эффективных форм организации своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.1 определяет исторические источники, не-

обходимые для решения исследовательских и 

прикладных задач, дает им источниковедческую 

характеристику; 

ОПК-1.2 анализирует исторические источники в 

соответствии с задачами исследования; 

ОПК-1.4 решает исследовательскую задачу на ос-

нове анализа комплекса исторических источни-

ков. 

Знает  современные методы  и приемы  поиска, 

анализа и интерпретации исторической и исто-

рико-научной информации   

Умеет   применять совокупность 

общенаучных и специальных исторических 

методов исследования для анализа 

исторических процессов и явлений в области 

истории науки и техники 

 
ОПК-2.1 формулирует и доказывает гипотезу 

своего исследования, опираясь на научно обосно-

ванные данные в области исторических наук; 

ОПК-2.3 определяет подход, лежащий в основе 

концепции, и круг методов, используемый её ав-

тором для аргументации; 

ОПК-2.4 объясняет разницу в интерпретации 

прошлого, предлагаемую различными историо-

графическими направлениями и школами. 

Владеет методикой постановки и решения 

перспективных научно-исследовательских и 

прикладных задач в исторической науке.   

Понимает соотношения эмпирического и 

теоретического, равно как места, идеи, гипо-

тезы и теории в структуре исторического ис-

следования, владение методологией истори-

ческих исследований и способность к разра-

ботке новых методов и методик и их приме-

нению в научно-исследовательской деятель-

ности    
ОПК-3.1 характеризует социальные, экономиче-

ские, политические и культурные процессы и яв-

ления в истории на основе междисциплинарных 

подходов; 

ОПК-3.2 объясняет механизмы и сущность соци-

альных, экономических, политических и культур-

ных процессов и явлений в истории на основе 

междисциплинарных подходов; 

ОПК-3.3 применяет междисциплинарные под-

ходы для анализа исторических процессов и яв-

лений при решении научно-исследовательских 

задач. 

Имеет сформированные систематические 

знания методов критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных. 

Способен интегрировать теоретические 

знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук в прикладные 

междисциплинарные исследования в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-4.1 определяет проблемы исторического 

познания; 

ОПК-4.2 характеризует современные научные 

теории; 

Владеет навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 



 

ОПК-4.3 обосновывает выбор исследователь-

ского подхода для собственного научного иссле-

дования; 

ОПК-4.4 объясняет причины появления различ-

ных интерпретаций исторических явлений и про-

цессов при осуществлении педагогической дея-

тельности. 

Способен интегрировать теоретические 

знания в области гуманитарных, социальных 

и экономических наук в прикладные 

междисциплинарные исследования в 

социально-гуманитарной сфере 

ОПК-5.1 участвует в цифровизации активности и 

результатов своей профессиональной научно-ис-

следовательской деятельности; 

ОПК-5.2 применяет в педагогической деятельно-

сти новейшие информационно-коммуникацион-

ные технологии; 

ОПК-5.3 соблюдает требования информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

 

Знает специфику применения математиче-

ских методов и информационных технологий 

в исторических исследованиях, последние 

достижения и перспективы в данной области. 

Умеет использовать соответствующие мате-

матические методы и информационные тех-

нологии в познавательной и профессиональ-

ной деятельности историка.  

Владеет базовыми навыками применения 

современных информационных технологий в 

научно-исследовательской деятельности 

навыками работы в современной 

информационной среде 

ОПК-6.1 инициирует создание историко-культур-

ного просветительского проекта; 

ОПК-6.2 руководит разработкой историко-куль-

турного проекта в просветительской деятельности 

в образовательных и культурных учреждениях 

ОПК-6.3 разрабатывает и руководит проектами 

популяризации профессиональных знаний через 

традиционные СМИ и новые медиа 

 

Знает принципы публичного представления 

результатов своих исследований   

Умеет профессионально излагать результаты 

своих исследований и представлять их в виде 

научных публикаций, информационно-анали-

тических материалов, заявок на гранты, за-

явок на интеллектуальную собственность и 

т.п.   

Владеет навыками публичного представле-

ния результатов исследования в виде науч-

ных публикаций, информационно-аналитиче-

ских материалов, заявок на гранты, заявок на 

интеллектуальную собственность и т.п.   

 

II. ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 акаде-

мических часов (1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам). 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине явля-

ются: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Лек Лекции 

Пр Практические занятия 

СР Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Форма обучения – очная 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося 

Формы промежу-

точной аттеста-

ции Лек Лаб Пр ОК СР 

Кон-

троль 

 

1 
Методология исследова-

ний в истории 
1 36 36 - - 9 27 экзамен 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Методология научных исследова-

ний в истории» (2 часа) 

Предмет и задачи изучения дисциплины. Структура научной методоло-

гии. Методология как научная дисциплина и как элемент любой науки. Мето-

дология истории как специально-научная методология.  

Тема 2. Особенности исторического познания и подходы к его 

осмыслению (6 час.)  

Проблема классификации наук. Место истории в системе наук. Пред-

ставление о своеобразии истории как специфической формы научного знания. 

Социальные функции исторической науки: функция социальной памяти, вос-

питательная функция истории, прогностическая функция. Предмет историче-

ской науки: определение и отграничение предмета, соотношение в истории 

науки и искусства, прошлого и современности, структура предмета историче-

ской науки. Природа исторического познания, его возможности и границы. 

Отличие исторического познания от познания в других науках.  

Проблема взаимоотношения между познающим субъектом и познаваемым 

объектом (исторической действительностью) как центральная методологиче-

ская проблема исторической науки. Пути ее решения в позитивистской, 

неокантианской, феноменологической и герменевтической методологических 

парадигмах. Номотетические познавательные стратегии позитивизма. Метод 

исследования исторической реальности с помощью идеальных типов (М. Ве-

бер). Реконструкция мотивов человеческого поведения как ключевая задача 

исторического познания (Р.Дж. Коллингвуд). Разработка теории историче-

ского познания, анализ природы и языка научного исторического знания в 

неопозитивизме. История-проблема vs. история-рассказ. Призыв к диалогу с 

объектом исследования (М. Блок и Л. Февр). Преодоление идиографических 

познавательных стратегий в социальной истории. «Лингвистический поворот» 

и постмодернистская версия исторического познания. Современные дискус-

сии о предмете истории и ее месте в системе наук. 



 

Тема 3. Категориально-понятийный аппарат исторической науки (4 

часа) 

Понятийный аппарат как совокупность специфических понятий, кате-

горий, терминов исторической науки. Современный кризис понятийного ап-

парата. Стирание грани между научных знанием и любым нарративом. Поня-

тие как целостная система суждений об отличительный признаках исследуе-

мого объекта. Категория – основное понятие, отражающее наиболее общие 

свойства, стороны, отношения явлений изучаемой реальности. Понятийный 

аппарат исследования, логика его формирования. Базовые категории истори-

ческой науки. историческая реальность; историческая действительность; ис-

торическое событие; исторический факт; историческое время; историческое 

пространство; исторический источник; исторические закономерности; все-

мирно-исторический и локально-исторический. Базовые категории археоло-

гии.   

Тема 4. Научная проблема и научная гипотеза в историческом по-

знании (4 часа) 

Исследовательская проблема и этапы ее постановки. Взаимосвязь объ-

екта и предмета исследования.  Гипотетичность исторического знания 

Гипотеза в научном исследовании: построение, верификация и фальсифика-

ция, критерии выделения научных и ненаучных гипотез. Логические основа-

ния гипотезы. Доказательство и опровержение гипотез: верификация и фаль-

сификация. Построение гипотезы: экстраполяция и интерполяция; принцип 

«Бритвы Оккама» в отборе гипотез и теорий. Критерии отделения научных ги-

потез и теорий от ненаучных. 

 Тема 5. Общенаучные и специальные методы в исторических иссле-

дованиях (6 час.) Понятие метода. Научный метод и его структура. Метод как 

теоретически обоснованное средство познавательной деятельности. Роль ме-

тода в научном исследовании и его значение для перспектив развития науки. 

Взаимосвязь гносеологии, эпистемологии и логики с методологией научного 

познания. Классификация научных методов. Общенаучные методы и их место 

в историческом исследовании. Обобщение. Анализ. Синтез. Абстракция. 

Сравнение. Индукция. Дедукция. Системный подход. Формализация. Алго-

ритмизация. Специальные методы в исторических исследованиях. Методы 

естественных наук в историческом исследовании. Моделирование. Проблемы 

моделирования в историческом исследовании. Дискуссии в современной оте-

чественной и зарубежной историографии по проблемам моделирования в ис-

тории. Цели моделирования, его этапы и типы моделей. Опыт применения мо-

делирования в исторических исследованиях.  



 

 Тема 6. Принципы, подходы и методы исторического исследования 

(6 час.)  

Исследовательские принципы: историзм, объективность, соотношение общего 

и особенного, партийность, системность. Принцип аксеологической непред-

взятости. Основные методы исторического исследования. Историко-генетиче-

ский метод. Гносеологическая суть и логическая природа. Функции историко-

генетического метода в историческом исследовании. Характерные черты. 

Описательность, фактографизм и эмпиризм. Опыт применения в конкретно-

исторических исследованиях. Сравнительно-исторический метод. Понимание 

исторического развития как повторяющегося, внутренне обусловленного, за-

кономерного процесса. Познавательное значение и возможности сравнения 

как метода научного познания. Аналогия как логическая основа историко-

сравнительного метода. Использование историко-сравнительного метода в 

практике конкретно-исторического исследования. Роль историко-сравнитель-

ного метода в формировании исторических концепций. Историко-типологиче-

ский метод. Взаимосвязь единичного, особенного, общего и всеобщего в исто-

рическом процессе как онтологическая основа историко-типологического ме-

тода. Типологизация как метод научного познания и сущностного анализа. 

Опыт применения историко-типологического метода в исторических исследо-

ваниях в отечественной и зарубежной историографии. Историко-системный 

метод. Системный характер исторического процесса. Каузальные и функцио-

нальные связи в общественно-историческом процессе. Варианты детермини-

рованности в общественных системах. Опыт применения историко-систем-

ного метода в конкретно-исторических исследованиях. Историко-биографиче-

ский метод. Специфика корпуса привлекаемых источников. Просопография – 

метод создания коллективных биографий. Нарратив как форма презентации 

исторического знания и отражение культуры. Классический и исследователь-

ский нарративы. Нарратив и тропология. Концепции Х. Уайта и Ф.Р. Ан-

керсмита. Кризис доверия к историческому нарративу как знак постмодерна.   

Понятие «базового метода». Выбор базового метода. Дополнительные методы. 

Построение иерархии используемых в исследовании методов и подходов. 

Тема 7. Историческое источниковедение как инструмент историче-

ского исследования (4 час.)  

Источниковедение как исследовательский метод. Понятие источниковой базы 

исследования. Верифицируемая источниковая база и основные методы ее фор-

мирования. Обоснование репрезентативности источниковой базы. Этапы ис-

точниковедческого анализа: эвристический, текстологический, герменевтиче-

ский. Источниковедческий анализ и синтез.  



 

Понятие историографического источника. Источниковедение историографии 

- изучение истории исторического знания в междисциплинарном пространстве 

интеллектуальной истории. Процедура деконструкции историографического 

источника. Ее место в историческом исследовании. 

   Тема 8. Принцип междисциплинарности и его реализация в истори-

ческих исследованиях (4 час.)  

Зарождение и развития феномена междисциплинарности в исторической 

науке. Реализация принципа междисциплинарности в исследовательской стра-

тегии основателей Школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок). Междисциплинар-

ность в работах Ф. Броделя: экономическая история и геоистория. «Новая ис-

тория» как междисциплинарная история. Конструирование междисциплинар-

ных объектов исследования. Влияние социологии, социальной антропологии, 

демографии и количественных методов. Применение математических, стати-

стических методов и компьютерных технологий в исторических исследова-

ниях во второй половине XX в. Клиометрика. Движение за аналитическую 

междисциплинарную историю как определяющая черта развития историогра-

фии середины XX в. Расцвет социальной истории. Сдвиг интересов социаль-

ных историков от исследования объективных структур и процессов к изуче-

нию культуры в ее антропологической интерпретации 

(ментальные представления, символические системы, обычаи и ценности, пси-

хологические установки и др.). Антропологический поворот в историографии. 

Рост влияния культурной антропологии. Междисциплинарные подходы в ин-

теллектуальной истории, культурной истории, истории повседневности, мик-

роистории. Концепция дискурса и дискурсивный анализ. Методы семиотики в 

историко-антропологических исследованиях. Методы психологии и социоло-

гии в историко-антропологических исследованиях. 

 

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Занятия семинарского типа 

Занятие 1. Историческое исследование: структура и методика (4 час.)  

1. Постановка научной проблемы как исходный исходный момент исследова-

ния. 

2. Структура и логика исторического исследования  

3. Основные этапы, правила, процедуры и техники исследовательской работы 

историка. Эталонные правила проведения исследования  

4. Профессиональная культура и профессиональная этика исследователя  

 



 

Занятие 2. Роль понятий и категорий в историческом исследовании (4 

час.)  

1. Понятие как форма выражения научных знаний. Взаимосвязь между объе-

мом и содержанием понятий  

2. Основные категории исторической науки (по М.А. Баргу) 

3. Изменение содержания понятий, категориального аппарата в процессе раз-

вития исторической науки  

4. Современные дискуссии об основных категориях социальной, экономиче-

ской, политической и культурной истории  

 

Занятие 3. Концепции исторического объяснения и понимания (4 час.)  

1. Объяснение и понимание как процедуры исторического исследования 

2. Виды исторических объяснений. Мотивационные и каузальные модели 

объяснения  

3. Попытки построения интегральных объяснительных моделей  

4. Объяснительные модели в концепциях «тотальной» истории  

 

Занятие 4. Гипотеза в историческом исследовании (4 час.) – с примене-

нием методов активного обучение - практикум 

1. Понятие гипотезы и ее роль в историческом познании  

2. Место гипотезы в постановке научной проблемы: связь с объектом, пред-

метом, целью и задачами исследования  

3. Классификации гипотез: теоретические и экспериментальные, первичные и 

вторичные, гипотезы-основания и гипотезы-следствия, описательные, объяс-

нительные и прогностические гипотезы  

4. Основные требования к формулировке гипотезы исторического исследова-

ния 

 

Занятие 5. Источниковедение как инструмент исторического исследова-

ния (4 час.)  

1. Источниковая база исследования и основные методы ее формирования.  

2. Обоснование репрезентаривности источниковой базы.  

3. Процедура деконструкции историографического источника  

4. Особенности работы с источниками в цифровой сетевой среде.   

 

Занятие 6. Дискуссии о критериях истинности исторического знания (4 

час.)  - с применением интерактивных методов дискуссия 

1. Понимание истины в исторической науке  

2. Эмпирическая верификация гипотез  



 

3. Фальсификация как проверка истинности знания через доказательство его 

ложности  

4. Практика исторического процесса как критерий истинности знания  

 

Занятие 7. Постмодернизм в историческом познании (4 час.)  

1. Критика принципов модернистского исторического мышления  

2. Новые представления о природе и существе истины в историческом позна-

нии  

3. Язык историка как конструктор исторической реальности  

4. Размывание границ между историей и литературой  

5. Обсуждение тезисов книги Хейдена Уайта «Метаистория: Историческое 

воображение в Европе XIX в.»  

6. Суть и роль постмодернизма в историческом знании  

 

Занятие 8. Историческая наука на рубеже тысячелетий: новые проблемы 

и новые подходы глазами представителей профессионального сообщества 

(4 час.) – интерактивный семинар-дискуссия по кн. Э. Доманска «Философия 

истории после постмодернизма»   

 

Занятие 9. Конференция по итогам освоения дисциплины. Представление 

выполненного задания «Постановка научной проблемы». (4 час.) – интер-

активный семинар  

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методология научных иссле-

дований в истории» предусматривает следующие виды работы: подготовку к 

практическим занятиям, в том числе и в форме дискуссии, а также написание 

эссе по выбранной теме,   

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение всех рекомендован-

ных первоисточников и дополнительной литературы. Подготовка студента к 

практическому занятию должна включать 1) чтение рекомендованных препо-

давателем текстов, 2) выделение в текстах ключевой информации с учетом во-

просов, обозначенных в плане практического занятия, 3) составление краткого 

письменного конспекта рекомендованных текстов, обобщающего и структу-

рирующего прочитанный материал.  

На практическом занятии обучающийся должен продемонстрировать 

умение быстро и полно отвечать на вопросы, заданные преподавателем, кратко 

и емко излагать свою точку зрения на проблему, соблюдая установленный 



 

регламент, свободно ориентироваться во всех вопросах по теме практического 

занятия, при необходимости дополняя другие выступления . 

При подготовке эссе необходимо предварительно изучить теоретиче-

ский материал и уяснить особенности заявленной темы, затем выделить клю-

чевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему, составить те-

зисный план и сформулировать возникшие мысли и идеи. При написании эссе 

рекомендуется сначала создать черновой вариант текста, придерживаясь раз-

работанной структуры, затем, проанализировав содержание написанного 

(стиль и композиционное построение, логичность изложенного и аргументи-

рованность суждений, внесите необходимые изменения. В процессе построе-

ния эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 

одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, необ-

ходимо в пределах каждого параграфа ограничивать себя рассмотрением од-

ной главной мысли. В структуру эссе обязательно должны входить вступле-

ние, основная часть, содержащая тезис работы, и выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Подготовка к занятию семинарского типа 

Данный вид самостоятельной работы выполняется систематически перед 

каждым занятием семинарского типа и включает следующие этапы: изучение 

материалов лекции, с которым связана тема практического занятия; чтение 

источников по теме занятия, подготовка к участию в обсуждении 

прочитанного на семинарском занятии.  

 

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 
№ 

п/п 

Контролируе-

мые разделы / 

темы дисци-

плины 

Код и наименование индикатора 

достижения 
Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная ат-

тестация 

 1 Историческое иссле-

дование: структура и 

методика    

УК-2. способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.1. разрабаты-

вает концепцию 

проекта в рамках 
конкретного про-

блемного поля с 

учетом возможных 
результатов и по-

следствий реализа-

ции, теоретически 
обосновывает кон-

цепцию; 

УК-2.2. разра-
батывает план реа-

лизации проекта с 
учетом возможных 

УО-1 (устный 

опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №1    

• при повторной промежу-

точной аттестации вопросы 
к экзамену №1-10, 

18,19,21,22 



 

ресурсов, рисков, 

сценариев, других 

вариативных пара-

метров, предлагает 

процедуры и меха-

низмы монито-
ринга реализации 

и результатов про-

екта;  

 УК-6. способен 

определить и реали-

зовать приоритеты 
собст венной дея-

тельности и способы 

ее совершен ствова-
ния на основе само-

оценки 

 УК-6.1. 
определяет при-

оритеты соб-

ственной дея-
тельности, оце-

нивает соб-

ственные ре-
сурсы (личност-

ные временные 

и др.) и их пре-
делы, целесооб-

разно их ис-

пользует;  

УО-1 (устный 
опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №1    

• при повторной про-

межуточной аттестации во-

просы к экзамену 
№18,19,21,22 

2 

Роль понятий и кате-

горий в историче-
ском исследовании 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 
проблемах историче-

ского познания и со-

временных научных 
теориях, применять 

знание теории и ме-

тодологии историче-
ской науки в профес-

сиональной, в том 

числе педагогиче-
ской деятельности 

ОПК-4.1 определяет 

пробле-мы историче-

ского познания; 
ОПК-4.2 характери-

зует современные 

научные теории; 
ОПК-4.3 обос-

новывает выбор 

исследо-ватель-
ского подхода для 

собственного науч-

ного исследования; 
ОПК-4.4 объясняет 

причины появ-ления 

различных интерпре-
таций исторических 

явлений и процессов 

при осуществлении 
педагогической дея-

тельности. 

УО-1 (устный 

опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №   2 

при повторной промежуточ-
ной аттестации вопросы к эк-

замену  

№  4-7  

3 

Концепции историче-

ского объяснения и 
понимания  

ОПК-3 способен ана-

лизировать, объяс-
нять исторические 

процессы и явления в 

их экономических, 
социальных и куль-

турных измерениях 

на основе междисци-
плинарных подходов 

ОПК-3.1 характери-

зует социальные, 
экономические, по-

литические и куль-

турные процессы и 
явления в истории 

на основе междис-

циплинарных под-
ходов; 

ОПК-3.2 объясняет 
механизмы и сущ-

ность социальных, 

экономических, поли-
тических и культур-

ных процессов и явле-

ний в истории на ос-
нове междисципли-

нарных подходов; 

ОПК-3.3 приме-
няет междисци-

плинарные под-

ходы для анализа 
исторических про-

цессов и явлений 

при решении 
научно-исследова-

тельских задач. 

 

УО-1 (устный 

опрос) 
 ПР-3 (эссе)  

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №3    

при повторной промежуточ-

ной аттестации вопросы к эк-
замену №8-17 

 4 
Гипотеза в историче-
ском исследовании 

ОПК-2 Способен ис-
пользовать знания в 

области отечествен-

ной и всеобщей исто-
рии в прикладных и 

фундаментальных 

исследованиях, в пе-
дагогической 

ОПК-2.1 формулирует 
и доказывает гипотезу 

своего исследования, 

опираясь на научно 
обоснованные данные 

в области историче-

ских наук; 

УО-1 (устный 
опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №4    

при повторной промежуточ-
ной аттестации вопросы к эк-

замену №25-26 



 

деятельности, крити-

чески оценивать раз-

личные интерпрета-

ции прошлого в ис-

ториографической 

теории и практике 

 

ОПК-2.2 выстраивает 

содержание занятий 

при осуществлении пе-

дагогической деятель-

ности в соответствии с 

научно обоснован-
ными данными в обла-

сти историчес-ких 

наук; 
ОПК-2.3 определяет 

подход, лежащий в ос-

нове концепции, и 
круг методов, ис-

пользу-емый её авто-

ром для аргументации; 
ОПК-2.4 объясняет 

разницу в интерпрета-

ции прошлого, предла-
гаемую различными 

историографическими 

направлениями и шко-
лами. 

  

УК-1. способен осу-

ществлять критиче-
ский анализ про-

блемных ситуаций на 
основе системного 

подхода, определять 

стратегию действий 

УК-1.3. разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной страте-
гии решения проблем-

ной ситуации с учетом 
необходимых ресур-

сов, достижимых ре-

зультатов, возможных 
рисков и последствий. 

УО-1 (устный 

опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №4    

• при повторной промежу-

точной аттестации вопросы 
к экзамену №18,19,30 

5 

 Источниковедение 

как инструмент исто-

рического исследова-

ния 

ОПК-1 Способен 
применять знания ис-

точниковедения при 

решении исследова-
тельских, педагоги-

ческих и прикладных 

задач, комплексно 
работать с историче-

ской информацией 

ОПК-1.1 определяет 

исторические источ-

ники, необхо-димые 
для решения исследо-

вательских и приклад-

ных задач, дает им ис-
точнико-ведческую ха-

рак-теристику; 

ОПК-1.2 анализирует 
исторические источ-

ники в соответствии с 

задачами исследова-
ния; 

ОПК-1.4 решает ис-

следовательскую за-
дачу на основе ана-

лиза комплекса исто-

рических источни-
ков. 

УО-1 (устный 

опрос) 

 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №5    
при повторной промежуточ-

ной аттестации вопросы к эк-

замену №27,28,29 

6 

Дискуссии о крите-

риях истинности ис-

торического знания   

ОПК-5 способен при-

менять современные 
информационно-ком-

муникационные тех-

нологии для решения 
исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 
профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-
формационной без-

опасности 

ОПК-5.1 участвует в 

цифровизации актив-
ности и результатов 

своей профессио-

нальной научно-ис-
следова-тельской де-

ятель-ности; 

 

УО-1 (устный 

опрос) 
 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №6    
при повторной промежуточ-

ной аттестации вопросы к эк-

замену №30-31 

 7 

 Историческая наука 
на рубеже тысячеле-

тий: новые проблемы 

и новые подходы 
глазами представите-

лей профессиональ-

ного сообщества 

ОПК-6 способен раз-

рабатывать и осу-

ществлять куль-
турно-просветитель-

ские проекты, попу-

ляризировать про-
фессиональные зна-

ния 

ОПК-6.1 инициирует 

создание историко-
культурного просвети-

тельского проекта; 

ОПК-6.2 руководит 
разработкой историко-

культур-ного проекта 

в просветительской де-
ятельности в образова-

тельных и культурных 

учреждениях 
 

УО-1 (устный 

опрос) 
 ПР-3 (эссе) 

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №7    

при повторной промежуточ-

ной аттестации вопросы к эк-
замену №18,19,30 

УК-5. способен ана-

лизировать и учиты-
вать разнообразие 

УК-5.1. объясняет раз-

нообразие культур, 
сформировавшееся в 

УО-1 (устный 

опрос) 
 ПР-3 (эссе)  

• собеседование на занятиях 

семинарского типа №7    



 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

ходе исторического 

развития; 

УК-5.2. выстраивает 

социальное и профес-

сиональное взаимодей-

ствие с учетом особен-
ностей деловой и об-

щей культуры предста-

вителей других этно-
сов и конфессий, раз-

личных социальных 

групп; 
 

при повторной промежуточ-

ной аттестации вопросы к эк-

замену №3,32,33,34 

 

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры по гуманитарным направ-

лениям / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. Москва: Юрайт, 2019.  220 с. 

URL: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:879197&theme=FEFU 

2. Буллер А. Введение в теорию истории: учебное пособие. Москва: Из-

дательство Юрайт, 2018. URL: : https://www.biblio-online.ru/bcode/410735  

3. Воронков Ю.С. История и методология науки: учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. Москва: 

Юрайт, 2018. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/412991   

4. Гобозов И.А. Философия истории: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры. Москва: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426806   

5. Овчаров А.О. Методология научного исследования: учебник./ А.О, 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. Москва: ИНФРА-М, 2018. URL: http://znanium.com/  

catalog/ product/944389  

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания) 

6. Археологическая типология / Клейн Л.С. ; АН СССР ; Ленинградский 

филиал Центра научно-технической деятельности, исследований и социаль-

ных инициатив ; Ленинградское научно-исследовательское археологическое 

объединение. Ленинград: Б.И., 1991. 448 с. URL: 

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:30383&theme=FEFU 

7. Историческая культура императорской России: формирование пред-

ставлений о прошлом: коллективная монография / отв. ред. А.Н. Дмитриев. 

Москва: ИД Высшей школы экономики, 2012. URL: http://www. 

studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809142.html 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:879197&theme=FEFU
https://www.biblio-online.ru/bcode/410735
https://www.biblio-online.ru/bcode/412991
https://www.biblio-online.ru/bcode/426806
https://www.biblio-online.ru/bcode/426806
http://znanium.com/%20%20catalog/%20product/944389
http://znanium.com/%20%20catalog/%20product/944389
https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:30383&theme=FEFU


 

8. История методологии социального познания. Конец XIX - XX век. М., 

2001. URL: http://znanium.com/catalog/product/345492 

9. Кроче Б. Теория и история историографии. Москва: Издательский дом 

"ЯСК", 1998.URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5785900661. html 

10.Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Москва: ИД Терри-

тория будущего, 2006. URL: http://znanium.com/catalog/product/773226 

11.Лепешко Б.М. Методология истории. Краткая энциклопедия. Москва: 

Русайнс, 2018. URL: : https://www.book.ru/book/929545 

12.Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/ 416105 

13.Соколова М.В. Теория и методология истории. Историческая память: 

учебное пособие. М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429310 

14.Теория и методология истории: учебник и практикум / под ред. А.И. 

Филюшкина. Москва: Юрайт, 2018. URL: https://www.biblio-online.ru 

/bcode/412919 

15.Теория и методология исторической науки. Терминологический сло-

варь / А. Г. Авдеев, М. Алешин, М. В. Бибиков [и др.] ; ответственный  ред. 

А.О. Чубарьян. Москва: Аквилон, 2014. 576 с. URL:   

https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:772128&theme=FEFU 

16.Теория и методология истории : учебник для вузов / [В. В. Алексеев, 

Л. Б. Алаев, Е. В. Алексеева и др.] ; отв. ред. : В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. 

В. Коротаев [и др.] ; Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 

Дальневосточный федеральный университет [и др.].Волгоград: Учитель, 2014. 

504 с. URL: https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo: 763196&theme=FEFU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

Государственная публичная историческая библиотека (электронный ка-

талог): http://www.shpl.ru/  

Информационные ресурсы Российской Библиотечной Ассоциации (РБА): 

http://www.rba.ru/  

Каталог электронных ресурсов научной библиотеки ДВФУ:  

http://www.dvfu.ru/web/library/elib   

Научная электронная библиотека (НЭБ): http://www.elibrary.ru/  

http://znanium.com/catalog/product/345492
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5785900661.%20html
http://znanium.com/catalog/product/773226
https://www.book.ru/book/929545
https://www.biblio-online.ru/bcode/%20416105
https://www.biblio-online.ru/bcode/%20416105
https://www.biblio-online.ru/bcode/429310
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:772128&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru/lib/item?id=chamo:%20763196&theme=FEFU
http://www.shpl.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.dvfu.ru/web/library/elib
http://www.elibrary.ru/


 

Научно-образовательный центр «Новая локальная история»: 

https://www.newlocalhistory.com/ 

Российская государственная библиотека (электронный каталог): 

http://www.rsl.ru/   

Теория и история гуманитарного знания сегодня: http://www.gumanitar-

znanie.ru. 

Институт природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева: 

http://www.heritage-institute.ru/  

Российское общество интеллектуальной истории  http://www.roii.ru/about 

Электронная библиотека диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/  

Электронная коллекция изданий Института археологии РАН: 

http://www.archaeolog.ru/?id=307  

Электронная коллекция изданий Института истории материальной куль-

туры РАН: http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2  

 

Перечень информационных технологий и программного обеспече-

ния 

При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Teams, Microsoft Office (Power Point, 

Word), Blackboard Learn, программное обеспечение сервисов сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ. 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для успешного освоения дисциплины «Методология научных исследо-

ваний в истории» обучающему необходимо посещать все формы аудиторных 

занятий, предусмотренные учебным планом, выполнять все виды работ, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины. 

На лекции обучающимся рекомендуется вести конспект – записывать 

основные положения рассматриваемой темы, активно задавать преподавателю 

вопросы, если что-либо оказывается непонятным, принимать участие в дис-

куссиях, высказывая собственную точку зрения на проблему. Накануне следу-

ющей лекции рекомендуется просматривать конспект предыдущей лекции, 

презентацию к лекции, предоставленную преподавателем и содержащую ил-

люстративные материалы, а также внимательно изучать соответствующий раз-

дел учебника. 

Подготовка к практическому занятию включает следующие этапы: изу-

чение материалов лекции, с которым связана тема практического занятия; 

https://www.newlocalhistory.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gumanitar-znanie.ru/
http://www.gumanitar-znanie.ru/
http://www.heritage-institute.ru/
http://www.roii.ru/about
http://diss.rsl.ru/
http://www.archaeolog.ru/?id=307
http://www.archeo.ru/elektronnye-versii-publikacii-2


 

изучение рекомендованных источников и литературы по теме практического 

занятия, составление конспекта прочитанного, а затем группировка информа-

ции и составление плана устного ответа на каждый вопрос.  

Важное место в освоении дисциплины занимает самостоятельная работа 

студента. В ходе самостоятельной работы студент овладевает навыками ра-

боты с научными текстами, а также навыками из подготовки в форме эссе и 

реферата. 

При подготовке эссе необходимо предварительно изучить теоретиче-

ский материал и уяснить особенности заявленной темы, затем выделить клю-

чевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему, составить те-

зисный план и сформулировать возникшие мысли и идеи. При написании эссе 

рекомендуется сначала создать черновой вариант текста, придерживаясь раз-

работанной структуры, затем, проанализировав содержание написанного 

(стиль и композиционное построение, логичность изложенного и аргументи-

рованность суждений, внесите необходимые изменения. В процессе построе-

ния эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только 

одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, необ-

ходимо в пределах каждого параграфа ограничивать себя рассмотрением од-

ной главной мысли. В структуру эссе обязательно должны входить вступле-

ние, основная часть, содержащая тезис работы, и выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме. 

При подготовке реферата целесообразно придерживаться следующего 

алгоритма действий: осмысление заданной темы реферата, подбор необходи-

мой научной литературы, анализ и систематизация собранных по теме работы 

материалов, подготовка плана работы, написание текста работы, оформление 

текста в соответствии с предъявляемыми требованиями. При использовании 

идей и цитат других авторов необходимо делать подстрочную ссылку на соот-

ветствующее издание. 

Типовые задания для аттестации и её механизм описаны в разделе 9 

настоящей программы. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование обору-

дованных помещений 

и помещений для са-

мостоятельной ра-

боты 

Перечень основного оборудования 

 

Мультимедийная ауди-

тория F417 
Экран с электроприводом Trim Screen Line, проектор Mitsubishi, 

плазма LG Flatron, подсистема видеокоммутации, подсистема 



 

аудиокоммутации и звукоусиления, акустическая система для по-

толочного монтажа Extron, цифровой аудиопроцессор, документ-

камер AverVision, доска аудиторная, специализированная учеб-

ная мебель 

 

Читальные залы Науч-

ной библиотеки ДВФУ 

с открытым доступом к 

фонду (корпус А – уро-

вень 10)  

 

Моноблок HP РroОnе 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-

4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW, GigEth, Wi-Fi, ВТ, usb kbd/mse, Win7Pro (64-bit) + Win8.1Pro 

(64-bit), 1-1-1 Wty  

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек.  

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоро-

вья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: пор-

тативными устройствами для чтения плоскопечатных текстов, ска-

нирующими и читающими машинами видеоувелечителем с воз-

можностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими элек-

тронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками  

 
Жилые корпуса ДВФУ Wi-Fi. 

 

 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки. 

 

X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аттестация студентов по дисциплине «Методология научных исследо-

ваний в истории» проводится в соответствии с локальными нормативными ак-

тами ДВФУ и является обязательной. В ЭОС ДВФУ на платформе 1С состав-

ляется рейтинг-план дисциплины, выполнение которого отражает успешность 

освоения курса и сформированности компетенций. 

По дисциплине «Методология научных исследований в истории» учеб-

ным планом предусмотрен экзамен, который выставляется по результатам 

успешного выполнения контрольных мероприятий, предусмотренных про-

граммой дисциплины и отраженных в рейтинг-плане. Таким образом, оценоч-

ные средства, применяемые для текущего контроля, являются и оценочными 

средствами для промежуточной аттестации по дисциплине.   

Для повторной промежуточной аттестации (для тех, кто в силу каких-

либо причин не выполнил в отведенное учебным планом время требуемые 

формы работы) по дисциплине используются вопросы к зачету. 

 

Используемые формы оценивания (оценочные средства) 



 

 

1. Устный опрос (УО): 

- собеседование (УО-1); 

- дискуссия (УО-4). 

 2. Письменные работы (ПР): 

- эссе (ПР-3); 

Индикаторы достижения освоения дисциплины  

(дескрипторы индикаторов компетенций) 

 
Код и формули-

ровка компетен-

ции 

Код и формулировка индикатора 

компетенции 

Дескрипторы и соответствующие оценочные 

средства 

УК-1. способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, опре-

делять стратегию 

действий 

 

УК-1.1. анализирует проблемную 

ситуацию с применением систем-

ного подхода и современного соци-

ально-научного знания, используя 

достоверные данные и надежные ис-

точники информации; 

УК-1.2. разрабатывает и содержа-

тельно аргументирует возможные 

стратегии решения проблемной си-

туации на основе системного и меж-

дисциплинарного подходов; 

УК-1.3. разрабатывает сценарий ре-

ализации оптимальной стратегии ре-

шения проблемной ситуации с уче-

том необходимых ресурсов, дости-

жимых результатов, возможных 

рисков и последствий. 

Знает основные научные парадигмы в области 

отечественной истории  (УО-1, УО-4, Пр-3) 

Умеет интегрировать теоретические знания в об-

ласти гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук в прикладные междисциплинарные 

исследования в социально-гуманитарной сфере 

(ПР-4) 

УК-2. способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. разрабатывает концепцию 

проекта в рамках конкретного про-

блемного поля с учетом возмож-

ных результатов и последствий ре-

ализации, теоретически обосновы-

вает концепцию; 

УК-2.2. разрабатывает план реа-

лизации проекта с учетом воз-

можных ресурсов, рисков, сцена-

риев, других вариативных пара-

метров, предлагает процедуры и 

механизмы мониторинга реали-

зации и результатов проекта; 

УК-2.3. осуществляет координацию 

и контроль в процессе реализации 

проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения 

в план реализации в случае необхо-

димости, определяет зоны ответ-

ственности членов команды. 

Знает  новые тенденции развития методологии 

исторической науки (УО-1, УО-4, Пр-3) 

 

УК-3. способен ор-

ганизовать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для 

УК-3.1. вырабатывает стратегию 

командной работы для достижения 

поставленной цели, организует от-

бор участников команды; 

УК-3.2. организует и корректирует 

работу команды, в том числе на 

Знает  основы организации, функционирования 

и развития проектных команд, в том числе меж-

дисциплинарных (УО-4);  

Умеет  работать в междисциплинарной команде 

как в роли руководителя, так и в роли рядового 

исполнителя (УО-4); 



 

достижения постав-

ленной цели 

основе коллегиальных решений, 

распределяет функциональные обя-

занности, разрешает возможные 

конфликты и противоречия; 

УК-3.3. координирует общую ра-

боту, организует обратную связь, 

контролирует результат, принимает 

управленческую ответственность. 

Владеет навыками коммуникации в проектных 

командах, в том числе междисциплинарных 

(УО-4) 

 

УК-5. способен ана-

лизировать и учи-

тывать разнообра-

зие культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

УК-5.1. объясняет разнообразие 

культур, сформировавшееся в ходе 

исторического развития; 

УК-5.2. выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие 

с учетом особенностей деловой и 

общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп; 

УК-5.3. обеспечивает создание не-

дискриминационной среды для 

участников межкультурного взаи-

модействия при личном общении и 

при выполнении профессиональных 

задач. 

Знает основные теоретические проблемы совре-

менной исторической науки (УО-1, УО-4, Пр-3) 

Умеет определять перспективные с точки зрения 

научных исследований проблемы в историче-

ской науке и генерировать идеи их решения   

(УО-1, УО-4, Пр-3) 

Владеет  навыками создания ситуаций поиска 

новых идей; навыками постановки и решения 

научно-исследовательских проблем (УО-4, Пр3) 

УК-6. способен 

определить и реали-

зовать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. определяет приоритеты 

собственной деятельности, оцени-

вает собственные ресурсы (лич-

ностные временные и др.) и их 

пределы, целесообразно их исполь-

зует; 

УК-6.2. определяет траекторию 

личного и профессионального са-

моразвития и инструменты целедо-

стижения, в том числе образова-

тельные (самообразование, повы-

шения квалификации, переподго-

товка и др.); 

УК-6.3. выстраивает гибкую про-

фессиональную траекторию с уче-

том накопленного опыта професси-

ональной деятельности, изменяю-

щихся требований рынка труда, 

стратегии личностного развития. 

Знает принципы планирования личного вре-

мени, способы и методы саморазвития и само-

образования (УО-1) 

 

Умеет проводить самооценку, разрабатывать 

индивидуальную траекторию самообразования 

и повышения собственной квалификации (УО-1, 

УО-4, Пр-3) 

Владеет навыками самоанализа, самоконтроля, 

поиска и реализации новых эффективных форм 

организации своей профессиональной деятель-

ности (УО-4) 

ОПК-1 Способен 

применять знания 

источниковедения 

при решении иссле-

довательских, педа-

гогических и при-

кладных задач, ком-

плексно работать с 

исторической ин-

формацией 

ОПК-1.1 определяет исторические 

источники, необходимые для ре-

шения исследовательских и при-

кладных задач, дает им источнико-

ведческую характеристику; 

ОПК-1.2 анализирует историче-

ские источники в соответствии с 

задачами исследования; 

ОПК-1.3 объясняет обучающимся 

при осуществлении педагогиче-

ской деятельности приемы работы 

с различными типами и видами ис-

торических источников; 

ОПК-1.4 решает исследователь-

скую задачу на основе анализа 

комплекса исторических источни-

ков. 

Умеет интегрировать и актуализировать 

результаты собственных исследований 

в рамках исторически сложившихся ис-

торических парадигм 

Владеет  методами интеграции и актуа-

лизации результатов собственных ис-

следований в рамках исторически сло-

жившихся исторических парадигм 
 



 

ОПК-2 Способен 

использовать зна-

ния в области оте-

чественной и всеоб-

щей истории в при-

кладных и фунда-

ментальных иссле-

дованиях, в педаго-

гической деятель-

ности, критически 

оценивать различ-

ные интерпретации 

прошлого в исто-

риографической 

теории и практике 

 

ОПК-2.1 формулирует и доказывает 

гипотезу своего исследования, опи-

раясь на научно обоснованные дан-

ные в области исторических наук; 

ОПК-2.2 выстраивает содержание 

занятий при осуществлении педаго-

гической деятельности в соответ-

ствии с научно обоснованными дан-

ными в области исторических наук; 

ОПК-2.3 определяет подход, лежа-

щий в основе концепции, и круг ме-

тодов, используемый её автором 

для аргументации; 

ОПК-2.4 объясняет разницу в ин-

терпретации прошлого, предлагае-

мую различными историографиче-

скими направлениями и школами. 

Владеет методикой постановки и решения пер-

спективных научно-исследовательских и при-

кладных задач в исторической науке (УО-1, УО-

4, Пр-3) 

Понимает соотношения эмпирического и теоре-

тического, равно как места, идеи, гипотезы и 

теории в структуре исторического исследова-

ния, владение методологией исторических ис-

следований и способность к разработке новых 

методов и методик и их применению в научно-

исследовательской деятельности (УО-1, УО-4, 

Пр-3) 

 

ОПК-3 способен 

анализировать, объ-

яснять историче-

ские процессы и яв-

ления в их эконо-

мических, социаль-

ных и культурных 

измерениях на ос-

нове междисципли-

нарных подходов 

ОПК-3.1 характеризует социальные, 

экономические, политические и 

культурные процессы и явления в 

истории на основе междисципли-

нарных подходов; 

ОПК-3.2 объясняет механизмы и 

сущность социальных, экономиче-

ских, политических и культурных 

процессов и явлений в истории на 

основе междисциплинарных подхо-

дов; 

ОПК-3.3 применяет междисципли-

нарные подходы для анализа исто-

рических процессов и явлений при 

решении научно-исследовательских 

задач. 

Способен интегрировать теоретические знания 

в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук в прикладные междисциплинар-

ные исследования в социально-гуманитарной 

сфере (УО-1, УО-4, Пр-3) 
 

ОПК-4 Способен 

ориентироваться в 

проблемах истори-

ческого познания и 

современных науч-

ных теориях, при-

менять знание тео-

рии и методологии 

исторической науки 

в профессиональ-

ной, в том числе пе-

дагогической дея-

тельности 

ОПК-4.1 определяет проблемы ис-

торического познания; 

ОПК-4.2 характеризует современ-

ные научные теории; 

ОПК-4.3 обосновывает выбор ис-

следовательского подхода для соб-

ственного научного исследования; 

ОПК-4.4 объясняет причины появ-

ления различных интерпретаций ис-

торических явлений и процессов 

при осуществлении педагогической 

деятельности. 

Способен интегрировать теоретические знания 

в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук в прикладные междисциплинар-

ные исследования в социально-гуманитарной 

сфере (УО-1, УО-4, Пр-3) 

 

ОПК-5 способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-коммуника-

ционные техноло-

гии для решения 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

ОПК-5.1 участвует в цифровизации 

активности и результатов своей 

профессиональной научно-исследо-

вательской деятельности; 

ОПК-5.2 применяет в педагогиче-

ской деятельности новейшие ин-

формационно-коммуникационные 

технологии; 

ОПК-5.3 соблюдает требования ин-

формационной безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

 

Знает специфику применения математических 

методов и информационных технологий в исто-

рических исследованиях, последние достижения 

и перспективы в данной области (УО-1, Пр-3)  
Умеет использовать соответствующие математи-

ческие методы и информационные технологии в 

познавательной и профессиональной деятельно-

сти историка (УО-1, Пр-3)  

Владеет базовыми навыками поиска, хранения, 

обработки и анализа исторической информации 

с использованием математических методов и ин-

формационных технологий (УО-1) 



 

 

УО-1 Собеседование 

- проводится в рамках семинарского занятия, содержание вопросов опреде-

лено в соответствующих темах в разделе II настоящей программы («Структура 

и содержание практической части курса»).   

 

Критерии оценивания (до 4 баллов за каждое занятие) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

4 Студент ответил на все вопросы, заданные преподавателем, демонстри-

рует точное понимание рамок вопроса, знание фактического материала, 

умение найти подтверждение своей точке зрения в тексте источника, 

владеет базовой терминологией, способен вступать в полемику с дру-

гими выступающими, при необходимости дополнять выступления дру-

гих студентов, делать обобщающие выводы по рассмотренной проблеме. 

3 Студент ответил на три четверти вопросов, заданных преподавателем, 

демонстрирует точное понимание рамок вопроса, знание фактического 

материала, умение найти подтверждение своей точке зрения в тексте ис-

точника, владеет базовой терминологией, при необходимости стремится 

дополнить выступления других студентов группы. 

2 Студент ответил на половину вопросов, заданных преподавателем, де-

монстрирует точное понимание рамок вопроса, знание фактического ма-

териала, умение найти подтверждение своей точке зрения в тексте источ-

ника, владеет базовой терминологией. Студент не проявлял инициативу 

дополнить выступления других студентов группы. 

Менее 2 Студент ответил на четвертую часть вопросов, заданных преподавате-

лем, ответы давались неполно и нелогично, демонстрируя фрагментар-

ное знание либо искажение фактического материала, базовой термино-

логии и текста источника.    

 

УО-4   дискуссия  

Семинар предполагает обсуждение книги «Философия истории после постмо-

дернизма», содержащей интервью Эвы Доманска с ведущими историками и 

философами истории XX века о сущности, перспективах и тенденциях разви-

тия исторического знания на рубеже XX–XXI вв. 

  

ОПК-6 способен 

разрабатывать и 

осуществлять куль-

турно-просвети-

тельские проекты, 

популяризировать 

профессиональные 

знания 

ОПК-6.1 инициирует создание ис-

торико-культурного просветитель-

ского проекта; 

ОПК-6.2 руководит разработкой ис-

торико-культурного проекта в про-

светительской деятельности в обра-

зовательных и культурных учрежде-

ниях 

ОПК-6.3 разрабатывает и руководит 

проектами популяризации профес-

сиональных знаний через традици-

онные СМИ и новые медиа 

 

Знает  принципы публичного представления ре-

зультатов  своих исследований (УО-4) 

Умеет  профессионально излагать результаты 

своих исследований и представлять их в виде 

научных публикаций, информационно-аналити-

ческих материалов, заявок на гранты, заявок на 

интеллектуальную собственность и т.п. (УО-4) 

Владеет навыками публичного представления 

результатов исследования в виде научных пуб-

ликаций, информационно-аналитических мате-

риалов, заявок на гранты, заявок на интеллекту-

альную собственность и т.п. (УО-4) 

 



 

ПР-3 – эссе 

В ходе освоения дисциплины «Методология научных исследований в исто-

рии» студенту необходимо написать одно эссе по общей для всех теме:  «Про-

фессиональная компетентность историка»   

 

Критерии оценки эссе 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10–9 баллов содержание работы полностью соответствует теме; тема раскрыта глу-

боко и аргументировано, что свидетельствует об отличном знании про-

блемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения; 

изложение мыслей стройное по композиции, логическое и последова-

тельное; тезис четко сформулирован, связно и полно доказан; текст напи-

сан грамотным литературным языком; фактические ошибки отсут-

ствуют; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содер-

жания основной части. 

8–7 баллов содержание работы полностью соответствует теме; тема раскрыта доста-

точно полно и убедительно, с незначительными отклонениями от нее; 

изложение мыслей стройное по композиции, логическое и последова-

тельное; тезис сформулирован четко, однако доказан недостаточно 

полно; текст написан грамотным литературным языком, имеются незна-

чительные стилистические погрешности; имеются единичные фактиче-

ские неточности; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

6–5 баллов содержание работы в основном соответствует теме, однако местами до-

пущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении факти-

ческого материала; тема в основном раскрыта, однако дан односторон-

ний взгляд на рассматриваемую проблему; обнаруживается недостаточ-

ное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выраже-

ния мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части. 

4 балла и ме-

нее 

тема нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном понимании рас-

сматриваемой проблемы; текст состоит из путаного пересказа отдельных 

суждений и фактов, без выводов и обобщений; изложение характеризу-

ется случайным расположением материала, отсутствием связи между ча-

стями; выводы не вытекают из основной части; 

 

Оценка промежуточной аттестации выставляется на основании рейтинга в со-

ответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости студента. В 

случае, если не набрано минимальное количество баллов, необходимое для по-

лучения положительной оценки, студент сдает экзамен по билетам. Процедура 

сдачи экзамена регламентируются локальными актами ДВФУ.  

 

Вопросы к экзамену 

1. История как специфическая форма научного знания 



 

2. Природа исторического познания, его возможности и границы 

3. Проблема взаимоотношения между познающим субъектом и познава-

емым объектом как центральная методологическая проблема исторической 

науки 

4. Номотетические познавательные стратегии позитивизма 

5. Разработка теории исторического познания, анализ природы и языка 

научного исторического знания в неопозитивизме 

6. Преодоление идиографических познавательных стратегий в социаль-

ной истории 

7. «Лингвистический поворот» и постмодернистская версия историче-

ского познания 

8.  Значение категориально-понятийного аппарата в историческом ис-

следовании. Понятие категории. 

9. Исторический источник и исторический факт 

10. Историческая реальность и историческая действительность 

11. Базовые категории археологии: археологическая культура и археоло-

гический памятник 

12. Историческое пространство и историческое время 

13. Всемирно-историческое и локально-историческое  

14. Кризис понятийного аппарата современной науки 

15. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании  

16. Классификация как метод познания и как исследовательский прием.  

17. Методы естественных наук в историческом исследовании 

18. Математико-статистические методы в историческом исследовании 

19. Моделирование в исторической науке 

20. Историко-археологические исследования и их место в современной 

исторической науке 

21. Принципы исторического исследования 

22. Историко-генетический метод и его применение в конкретно-исто-

рических исследованиях 

23. Сравнительно-исторический метод и его применение в конкретно-

исторических исследованиях 

24. Историко-типологический метод и его применение в конкретно-ис-

торических исследованиях 

25. Историко-системный метод и его применение в конкретно-историче-

ских исследованиях 

26. Реализация принципа междисциплинарности на различных этапах 

развития исторической науки 



 

27. Потенциал и границы применения количественных методов и ком-

пьютерных технологий в исторических исследованиях  

28. История в междисциплинарных социогуманитарных исследованиях  

29. Микроистория как метод и направление исторических исследований 

30. Постановка научной проблемы в историческом исследовании 

31. Структура и логика исторического исследования 

32. Основные этапы, правила, процедуры и техники исследовательской 

работы историка 

33. Конвенции профессионального сообщества историков относительно 

эталонных правил проведения научного исследования 

34. Проблема поиска общего научного языка в историческом сообще-

стве 

35. Современные дискуссии об основных понятиях социальной, эконо-

мической, политической и культурной истории 

36. Концепции исторического объяснения и понимания 

37. Роль гипотезы в историческом познании 

38. Основные требования к формулировке гипотезы исторического ис-

следования 

39. Источниковедческий анализ и синтез в историческом исследовании 

40. Методика формирования источниковой базы исследования 

41. Методика выявления и хранения исторической информации  

42. Критика и интерпретация источника как исследовательская про-

блема. Проблемы расшифровки источников.  

43. Процедура деконструкции историографического источника 

44. Формирование источниковой базы исследования и обоснование ее 

репрезентативности 

45. Понимание истины в исторической науке  

46. Практика исторического процесса как критерий истинности знания  

47. Язык историка как конструктор исторической реальности.  

48. Исторический текст как научный нарратив 

49. Суть и роль постмодернизма в историческом знании 

50. Методологические проблемы исторического знания на рубеже XX-

XXI вв. 

 

Критерии оценивания на экзамене (при необходимости) 

  
Баллы  

(рейтинговой 

оценки в %) 

Оценка экза-

мена 

(стандартная) 

Критерии 



 

100-86 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глу-

боко усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет проиллюстрировать теорию примерами из 

исследовательской практики в области современной ис-

торической науки, свободно справляется с вопросами 

экзаменационного билета, не затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

85-76 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, свободно справляется с вопросами экзаменаци-

онного билета, однако затрудняется с ответом на допол-

нительные вопросы преподавателя. 

75-61 
«удовлетвори-

тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он продемонстрировал знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-

ности, недостаточно правильные формулировки, нару-

шения логической последовательности в изложении ма-

териала, испытывает затруднения при ответе на во-

просы экзаменационного билета. 

60 и менее 
«неудовлетво-

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями отвечает на вопросы экза-

менационного билета. 

 

 

Примерный рейтинг-план дисциплины 
 

Календарный план контрольных мероприятий на ______зачет__________________________ 
(зачет и/или экзамен) 

№ 

Пример-

ная дата 

внесения в 

АРС 

Примерная 

дата прове-

дения 

Наименование контроль-

ного мероприятия 

Форма 

контроля 

Весовой ко-

эффициент 

Максималь-

ный балл 

Минимальный  

балл для про-

хождения про-

межуточной ат-

тестации 

Основные контрольные мероприятия 

1 
2-18 не-

деля 

1-18 не-

деля 
Работа на семинаре УО-1 50% 56 28 

2 
16 не-

деля 

15 не-

деля 
Эссе Пр-3  20% 10 5 

3  
1-18 не-

деля 
Самостоятельная работа УО-1 30% 34 18 

Дополнительные контрольные мероприятия 

1 - - - - - - - 

Дополнительные критерии: 

Отсуствуют 

 

Шкала соответствия рейтинга по дисциплине и оценок 

 



 

Рейтинг студента Оценка промежуточной (се-

местровой) аттестации по экза-

мену 

Менее 61 % неудовлетворительно 

От 61 % до 75% удовлетворительно 

От 76% до 85% хорошо 

От 86% до 100% отлично 

 


