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1. Наименование дисциплины (модуля) 

История исторической науки 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование у студентов представления о становлении и развитии исторических 

знаний, об исторических концепциях развития России и зарубежных стран, а также выра-

ботка у обучающихся умения аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, накоп-

ленный исторической наукой. 

 

 Для достижения цели ставятся задачи:  
1. Помочь студентам  получить  представление о закономерностях смены и утвержде-

ния концепций развития российской и всемирной истории; 
2. Способствовать в определении проблем исследования; его историографической базы, 

методологии и методов;  
3. Привить  студентам профессиональные навыки, главный из которых  - умение рабо-

тать с первоисточниками. 
  

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направлен-

ности (профиля) подготовки «История; обществознание» (квалификация – бакалавр). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История исторической науки» к блоку  Б1  и реализуется в рамках обя-

зательной части (Б1.О.14)   

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. На ОЗО дисциплина реа-

лизуется на 5 курсе в зимнюю сессию 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Индекс (Б1.О.14)   

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Данная учебная дисциплина является обязательной и опирается на базовые  знания, умения и ком-

петенции, полученные по истории России (с древнейших времен  по настоящее время), истории 

первобытного общества, средних веков, «Специальным историческим дисциплинам»,  «Источни-

коведению» и т.д.   
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Освоение дисциплины «История исторической науки» необходимо для последующего изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом и для успешной сдачи выпускных аттестационных 

испытаний.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «История исторической науки»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций обучающегося: 

 

Код компе-

тенций 

Содержание компе-

тенции в соответ-

ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установлен-

ными индикаторами 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять духов-

но-нравственное 

воспитание обу-

чающихся на ос-

нове базовых 

 ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способ-

Знать:  духовно—

нравственные  ценности 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности.                      
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национальных 

ценностей 

ность к формированию у обучаю-

щихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жиз-

ни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни.                               

Уметь:  формировать у 

обучающихся граждан-

ской позиции, толерант-

ности и навыков поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорово-

го и безопасного образа 

жизни.                             

  Владеть: навыками  

формирования и приме-

нения  в своей  деятель-

ности духовно--

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения. 

  

 

ПК-3 

 

Способен устанав-

ливать содержа-

тельные, методо-

логические и ми-

ровоззренческие 

связи предметной 

области (в соот-

ветствии с профи-

лем и уровнем 

обучения) со 

смежными науч-

ными областями 

ПК.3.1.   Анализирует предмет 

исторического исследования в 

контексте взаимосвязи со всеми 

областями научного знания.  

 ПК-3.2.Владение комплексными 

методологией и методами иссле-

дования исторической и смежных 

наук. 

Знать:  предметную об-

ласть исторического ис-

следования, ее содержа-

тельные, методологиче-

ские и мировоззренче-

ские связи со смежными 

научными областями в 

соответствии с профилем 

и уровнем обучения. 

Уметь: анализировать 

предмет исторического 

исследования в контексте 

взаимосвязи со всеми 

областями научного зна-

ния  

Владеть: комплексными 

методологией и методами 

исследования историче-

ской и смежных наук. 

ПК-4 

 

Способен исполь-

зовать теоретиче-

ские     и практи-

ческие  знания для 

постановки   и ре-

шения исследова-

тельских задач  в 

предметной обла-

сти (в соответ-

ствии с профилем  

и  уровнем обуче-

ния) и в области 

образования 

ПК-4.1. объясняет (интерпретиру-

ет) политические, правовые, эко-

номические, социальные, куль-

турно-мировоззренческие явления 

и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации исто-

рического развития общества с 

древнейших времен до наших 

дней, с учетом их глобальной, ци-

вилизационной, региональной, 

национальной специфики. 

ПК-4.2. применяет знания о соци-

альной природе человеческого 

общества, факторах и моделях его 

исторического развития для объ-

яснения актуальных проблем и 

тенденций общественной жизни 

ПК-4.3. применяет навыки ком-

Знать:  политические, 

правовые, экономиче-

ские, социальные и иные 

явления и процессы, их 

место в общей динамике 

и периодизации истори-

ческого развития на всем 

его протяжении, а также 

глобальную, цивилиза-

ционную, региональную, 

национальную специфи-

ку. 

Уметь: применять зна-

ния о социальной приро-

де человеческого обще-

ства, факторах и моделях 

его исторического разви-

тия для объяснения акту-
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плексного поиска, анализа и си-

стематизации информации по 

изучаемым проблемам всемирно-

исторического процесса с исполь-

зованием исторических источни-

ков, научной и учебной литерату-

ры, информационных баз данных 

альных проблем и тен-

денций общественной 

жизни 

Владеть: навыками ком-

плексного поиска, анали-

за и систематизации ин-

формации по изучаемым 

проблемам всемирно-

исторического процесса с 

использованием истори-

ческих источников, 

научной и учебной лите-

ратуры, информацион-

ных баз данных. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕТ, 108 академи-

ческих часа. На ОЗО  3 ЗЕТ, 108 академических часа. 

Объѐм дисциплины Всего часов Всего ча-

сов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий)
*
 (всего) 

64 8 

Аудиторная работа (всего): 64 8 

в том числе:  

лекции 12 

 

2 

семинары, практические занятия 24 

 

6 

практикумы Не предусмотрено  

лабораторные работы Не предусмотрено  

Внеаудиторная работа:   

консультация перед зачетом   

Внеаудиторная работа также включает  индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 

творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  60 92 

Контроль самостоятельной работы   8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  экзамен экзаен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 
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5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий                                      

(в академических часах) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текущего  

контроля 
Лек Пр Лаб 

1.  Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической науки» 

/лз/ 

2 2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 
 

2.   Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической науки» 

/пз/ 

2  2      ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 

3.   Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической 

науки».. /ср/ 

6     6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклады 

4.  Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /лз/ 

4  4     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 

5.  Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /пз/ 

2  2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Блиц-опрос 

6.  Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /ср/ 
 

6     6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

7.  Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII 

в/лз/ 
 

4  4    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
«Круглый стол» 

8.  Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII 

в/пз/ 
 

4  4     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое задание 

9.  Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII в 

/ср/ 

6     6  ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

10.  Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./лз/ 

2 2      ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный  

опрос 

 

11.  Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./пз/ 

 

2   2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
«Мозговой 

штурм» 

12.  Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./ср/ 

4    4 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальное 

задание 

13.  Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /лз/ 

4 4    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Блиц опрос 
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14.  Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /пз/  

4   4    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Контрольная ра-

бота по Разделу   

 

15 

 Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /ср/ 

4      4 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

  Дискуссия 

16 Тема: Зарождение историче-

ского знания на Руси /лз/ 

2  2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

17 Тема: Зарождение историче-

ского знания на Руси /пз/ 

2   2   ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

18 Тема: : Зарождение истори-

ческого знания на Руси./ср/  

6    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое зада-

ние 

19 Тема Российская историче-

ская наука в XVIII в /лз/ 

2 2    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Тест по теме 

20 Тема Российская историче-

ская наука в XVIII в /пз/ 
 

2  2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

21 Тема: Российская историче-

ская наука в XVIII в /ср/ 

4     4 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 

22 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в   /лз/  

2 2      ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

23 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в /пз/  

2   2    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

24 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в/ср/ 

6    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое зада-

ние 

25 Тема: Московская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX).  /лз/ 

2 2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

26 Тема Московская школа ис-

ториков (конец XIX – нача-

ло XX).  /пз/ 

2  2    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос  

27 Тема: Московская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /ср/   

6    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Рефераты с пре-

зентациями 

28 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /лз/ 

2 2    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Устный опрос 

29 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /пз/ 

2  2   ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Фронтальный 

опрос 

30 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /ср/ 

6    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Рефераты с пре-

зентациями 
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31 Тема: История историче-

ской науки в советское вре-

мя /лз/ 

4 4    ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Устный опрос 

32 История исторической 

науки в советское время /пз/ 

4  4   ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

33 История исторической 

науки в советское время /ср/ 

4    4 ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

34 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/лз/ 

2 2    ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

35 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/пз/ 

4  4   ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

36 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/ср/ 

6    6 ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

 Всего 108 14  24  60   

 

 

 

Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема  

дисциплины 

Общая тру-

доемкость  

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

всего 

Аудиторные  

 уч. занятия Сам. 

работа 

Планируемые 

результаты  

обучения 

Формы текущего  

контроля 
Лек Пр Лаб 

1 Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической науки» 

/лз/ 

2 2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 
 

2  Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической науки» 

/пз/ 

          ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 

3  Тема: Введение в курс «Ис-

тории исторической 

науки».. /ср/ 

10     10 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклады 

4 Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /лз/ 

2 2       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 

5 Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /пз/ 

2  2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Блиц-опрос 



10 

 

6 Тема: Эволюция историче-

ского знания в древности и в 

средние века /ср/ 
 

10     10 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

7 Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII 

в/лз/ 
 

2 2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
«Круглый стол» 

8 Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII 

в/пз/ 
 

2  2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое зада-

ние 

9 Тема: Развитие историче-

ской науки в XVII – XVIII в 

/ср/ 

10     10  ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

10 Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./лз/ 

        ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный  

опрос 

 

11 Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./пз/ 

 

2   2     ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
«Мозговой 

штурм» 

12 Тема: Развитие теоретиче-

ских основ исторической 

науки в XIX в./ср/ 

6    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальное 

задание 

13 Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /лз/ 

       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Блиц опрос 

14 Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /пз/  

         ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Контрольная ра-

бота по Разделу   

 

15 

 Тема: История историче-

ской науки в ХХ в.  /ср/ 

6      6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

  Дискуссия 

16 Тема: Зарождение историче-

ского знания на Руси /лз/ 

 4        ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

17 Тема: Зарождение историче-

ского знания на Руси /пз/ 

 4       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

18 Тема: : Зарождение истори-

ческого знания на Руси./ср/  

4    6 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое зада-

ние 

19 Тема Российская историче-

ская наука в XVIII в /лз/ 

 4      ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Тест по теме 

20 Тема Российская историче-

ская наука в XVIII в /пз/ 
 

 4       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

21 Тема: Российская историче-

ская наука в XVIII в /ср/ 

8     12  ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Реферат с презен-

тацией 
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22 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в   /лз/  

         ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

23 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в /пз/  

         ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Доклад с презен-

тацией 

24 Тема: Российская историче-

ская наука в XIX в/ср/ 

10    10 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Творческое зада-

ние 

25 Тема: Московская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX).  /лз/ 

        ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

26 Тема Московская школа ис-

ториков (конец XIX – нача-

ло XX).  /пз/ 

        ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос  

27 Тема: Московская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /ср/   

10    10 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Рефераты с пре-

зентациями 

28 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /лз/ 

       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Устный опрос 

29 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /пз/ 

       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Фронтальный 

опрос 

30 Тема: Петербургская школа 

историков (конец XIX – 

начало XX) /ср/ 

10    10 ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Рефераты с пре-

зентациями 

31 Тема: История историче-

ской науки в советское вре-

мя /лз/ 

       ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

Устный опрос 

32 История исторической 

науки в советское время /пз/ 

       ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

33 История исторической 

науки в советское время /ср/ 

10    10 ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

34 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/лз/ 

       ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Фронтальный 

опрос 

35 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/пз/ 

       ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Устный опрос 

36 Перспективы развития ис-

тории исторической науки 

/ср/ 

10    10 ОПК-4,ПК-3, 

ПК-4 
Индивидуальные 

задания 

 Всего 108 62 6  92   

 

5.2. Тематика   лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены   
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5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в    

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий.  Инноваци-

онные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и                   

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных          

методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем,  электронных образовательных ресурсов и         

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде 

для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной             

коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных 

занятий. 

Практические (семинарские  занятия относятся к интерактивным методам обучения 

и обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами 

обучения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность 

субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 

атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе     

информацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 

включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Методические рекомендации по проведению различных видов практических         

(семинарских) занятий. 

1.Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 

усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 

обсуждения: 

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5….  10 

ошибок); 

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение       

совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который              

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса,                  

познакомиться с опытом, достижениями. 

2.Публичная презентация проекта 

Презентация – самый эффективный способ донесения важной информации как в   

разговоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с       

использованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно   

представить содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать              
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сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее ключевые                 

содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить   

эффективность публичных выступлений. 

3.Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор.                   

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 

конкретной проблемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом,          

суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как  правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и          

консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить       

следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой          

проблеме, друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии;          

установить правила, регламент дискуссии.  

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на    

возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений,           

пресечение преподавателем (арбитром)  личных амбиций отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 

мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.  

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 

дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 

дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1.  Описание шкал оценивания степени сформированности компетенций 

Уровни 

сформирован

ности 

компетенций 

Индикаторы 

Качественные критерии оценивание 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

ОПК-4 

   Базовый Знать:   

духовно-

нравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессио-

нальной дея-

тельности.                      

Не знает духов-

нонравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.                                          

В целом знает    

духовно-

нравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.                                           

Знает духовно-

нравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.                      

 

Уметь:   
формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позицию, толе-

рантность и 

навыки пове-

дения в изме-

няющейся по-

ликультурной 

среде, способ-

Не умеет фор-

мировать у обу-

чающихся 

гражданскую 

позиции, толе-

рантность и 

навыки поведе-

ния в изменяю-

щейся поли-

культурной сре-

де, способности 

В целом умеет 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позиции, толе-

рантность и 

навыки поведе-

ния в изменяю-

щейся поли-

культурной сре-

де, способности 

Умеет форми-

ровать у обуча-

ющихся граж-

данскую пози-

ции, толерант-

ность и навыки 

поведения в из-

меняющейся 

поликультурной 

среде, способ-

ности к труду и 
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ности к труду и 

жизни в усло-

виях современ-

ного мира, 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни.                             

к труду и жизни 

в условиях со-

временного ми-

ра, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни.                           
 

к труду и жизни 

в условиях со-

временного ми-

ра, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни.                             

жизни в услови-

ях современного 

мира, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни.                             
 

Владеть: 

навыками  

формирования 

и применения  

в своей  дея-

тельности ду-

ховно--

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

Не владеет 

навыками  фор-

мирования и 

применения  в 

своей  деятель-

ности духовно-

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

В целом владеет 

навыками  фор-

мирования и 

применения  в 

своей  деятель-

ности духовно-

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

Владеет 

навыками  фор-

мирования и 

применения  в 

своей  деятель-

ности духовно-

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

 

Повышенный Знать:  

духовно-

нравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессио-

нальной дея-

тельности.                      

   В полном объе-

ме духовно-

нравственные  

ценности лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.                                        

Уметь:  
формировать у 

обучающихся 

гражданскую 

позиции, толе-

рантность и 

навыки пове-

дения в изме-

няющейся по-

ликультурной 

среде, способ-

ности к труду и 

жизни в усло-

виях современ-

ного мира, 

культуры здо-

рового и без-

опасного обра-

за жизни 

   Умеет в полном 

объеме форми-

ровать у обуча-

ющихся граж-

данскую пози-

ции, толерант-

ность и навыки 

поведения в из-

меняющейся 

поликультурной 

среде, способ-

ности к труду и 

жизни в услови-

ях современного 

мира, культуры 

здорового и без-

опасного образа 

жизни. 
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Владеть: 
навыками  

формирования 

и применения  

в своей  дея-

тельности ду-

ховно--

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

   В полном объе-

ме владеет 

навыками  фор-

мирования и 

применения  в 

своей  деятель-

ности духовно--

нравственных 

ценностей лич-

ности и модели 

нравственного 

поведения. 
 

ПК-3 

   Базовый 
 

 

Знать: 

предметную 

область исто-

рического ис-

следования, ее 

содержатель-

ные, методоло-

гические и ми-

ровоззренче-

ские связи со 

смежными 

научными об-

ластями в соот-

ветствии с 

профилем и 

уровнем обу-

чения. 

Не знает пред-

метную область 

исторического 

исследования, 

ее содержатель-

ные, методоло-

гические и ми-

ровоззренческие 

связи со смеж-

ными научными 

областями в со-

ответствии с 

профилем и 

уровнем обуче-

ния. 

 

В целом знает 

предметную об-

ласть историче-

ского исследо-

вания, ее содер-

жательные, ме-

тодологические 

и мировоззрен-

ческие связи со 

смежными 

научными обла-

стями в соответ-

ствии с профи-

лем и уровнем 

обучения. 
 

Знает предмет-

ную область 

исторического 

исследования, 

ее содержатель-

ные, методоло-

гические и ми-

ровоззренческие 

связи со смеж-

ными научными 

областями в со-

ответствии с 

профилем и 

уровнем обуче-

ния. 
 

 

Уметь:  
анализировать 

предмет исто-

рического ис-

следования в 

контексте вза-

имосвязи со 

всеми областя-

ми научного 

знания  

Не умеет анали-

зировать пред-

мет историче-

ского исследо-

вания в контек-

сте взаимосвязи 

со всеми обла-

стями научного 

знания 
 

В целом умеет 

анализировать 

предмет исто-

рического ис-

следования в 

контексте взаи-

мосвязи со все-

ми областями 

научного знания  

Умеет анализи-

ровать предмет 

исторического 

исследования в 

контексте взаи-

мосвязи со все-

ми областями 

научного знания 
 

 

Владеть:  
комплексными 

методологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 
  

Не владеет ком-

плексными ме-

тодологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 

В целом владеет 

комплексными 

методологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 

Владеет ком-

плексными ме-

тодологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 

 

Повышенный Знать:  
предметную 

область исто-

рического ис-

следования, ее 

содержатель-

     В полном объе-

ме предметную 

область истори-

ческого иссле-

дования, ее со-

держательные, 
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ные, методоло-

гические и ми-

ровоззренче-

ские связи со 

смежными 

научными об-

ластями в соот-

ветствии с 

профилем и 

уровнем обу-

чения  

методологиче-

ские и мировоз-

зренческие свя-

зи со смежными 

научными обла-

стями в соответ-

ствии с профи-

лем и уровнем 

обучения  

Уметь: 

анализировать 

предмет исто-

рического ис-

следования в 

контексте вза-

имосвязи со 

всеми областя-

ми научного 

знания  

   В полном объе-

ме умеет анали-

зировать пред-

мет историче-

ского исследо-

вания в контек-

сте взаимосвязи 

со всеми обла-

стями научного 

знания  

Владеть: 
комплексными 

методологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 
 

   В полном объе-

ме владеет ком-

плексными ме-

тодологией и 

методами ис-

следования ис-

торической и 

смежных наук 
 

ПК-4 

Базовый  Знать:  

 политические, 

правовые, эко-

номические, 

социальные и 

иные явления и 

процессы, их 

место в общей 

динамике и 

периодизации 

исторического 

развития на 

всем его про-

тяжении, а 

также глобаль-

ную, цивили-

зационную, 

региональную, 

национальную 

специфику 

 Не знает поли-

тические, пра-

вовые, эконо-

мические, соци-

альные и иные 

явления и про-

цессы, их место 

в общей дина-

мике и периоди-

зации историче-

ского развития 

на всем его про-

тяжении, а так-

же глобальную, 

цивилизацион-

ную, региональ-

ную, нацио-

нальную специ-

фику 

В целом знает-

политические, 

правовые, эко-

номические, 

социальные и 

иные явления и 

процессы, их 

место в общей 

динамике и пе-

риодизации ис-

торического 

развития на 

всем его протя-

жении, а также 

глобальную, 

цивилизацион-

ную, региональ-

ную, нацио-

нальную специ-

фику 

Знает политиче-

ские, правовые, 

экономические, 

социальные и 

иные явления и 

процессы, их 

место в общей 

динамике и пе-

риодизации ис-

торического 

развития на 

всем его протя-

жении, а также 

глобальную, 

цивилизацион-

ную, региональ-

ную, нацио-

нальную специ-

фику 
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Уметь:  

применять зна-

ния о социаль-

ной природе 

человеческого 

общества, фак-

торах и моде-

лях его исто-

рического раз-

вития для объ-

яснения акту-

альных про-

блем и тенден-

ций обще-

ственной жиз-

ни 

Не умеет при-

менять знания о 

социальной 

природе челове-

ческого обще-

ства, факторах и 

моделях его ис-

торического 

развития для 

объяснения ак-

туальных про-

блем и тенден-

ций обществен-

ной жизни 
 

В целом умеет 

применять зна-

ния о социаль-

ной природе 

человеческого 

общества, фак-

торах и моделях 

его историче-

ского развития 

для объяснения 

актуальных 

проблем и тен-

денций обще-

ственной жизни 

 

Умеет приме-

нять знания о 

социальной 

природе челове-

ческого обще-

ства, факторах и 

моделях его ис-

торического 

развития для 

объяснения ак-

туальных про-

блем и тенден-

ций обществен-

ной жизни 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками ком-

плексного по-

иска, анализа и 

систематиза-

ции информа-

ции по изучае-

мым пробле-

мам всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и 

учебной лите-

ратуры, ин-

формационных 

баз данных. 

Не владеет 

навыками ком-

плексного поис-

ка, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым   

проблемам   

всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и учеб-

ной литературы, 

информацион-

ных баз данных. 

В целом владеет 

навыками ком-

плексного поис-

ка, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым   

проблемам   

всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и учеб-

ной литературы, 

информацион-

ных баз данных. 

Владеет навы-

ками комплекс-

ного поиска, 

анализа и си-

стематизации 

информации по 

изучаемым   

проблемам   

всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и учеб-

ной литературы, 

информацион-

ных баз данных. 

 

Повышенный Знать:  

 политические, 

правовые, эко-

номические, 

социальные и 

иные явления и 

процессы, их 

место в общей 

динамике и 

периодизации 

исторического 

развития на 

всем его про-

тяжении, а 

также глобаль-

ную, цивили-

зационную, 

региональную, 

национальную 

специфику 

   

 

В полном объе-

ме знает поли-

тические, право-

вые, экономиче-

ские, социаль-

ные и иные яв-

ления и процес-

сы, их место в 

общей динамике 

и периодизации 

исторического 

развития на всем 

его протяжении, 

а также гло-

бальную, циви-

лизационную, 

региональную, 

национальную 
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специфику 

Уметь:  

применять зна-

ния о социаль-

ной природе 

человеческого 

общества, фак-

торах и моде-

лях его исто-

рического раз-

вития для объ-

яснения акту-

альных про-

блем и тенден-

ций обще-

ственной    

жизни 

     В полном объе-

ме умеет приме-

нять знания о 

социальной 

природе челове-

ческого обще-

ства, факторах и 

моделях его ис-

торического 

развития для 

объяснения ак-

туальных про-

блем и тенден-

ций обществен-

ной    жизни 

Владеть: 

навыками ком-

плексного по-

иска, анализа и 

систематиза-

ции информа-

ции по изучае-

мым пробле-

мам всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и 

учебной лите-

ратуры, ин-

формационных 

баз данных. 

    В полном объе-

ме владеет 

навыками ком-

плексного поис-

ка, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым про-

блемам          

всемирно-

исторического 

процесса с ис-

пользованием 

исторических 

источников, 

научной и учеб-

ной литературы, 

информацион-

ных баз данных 

7.2.Типовые контрольные задания или иные учебно-методические материалы, необ-

ходимые для оценивания степени сформированности компетенций в процессе освое-

ния учебной дисциплины 

7.2.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям: 

(ОПК-4, ПК-3, ПК-4) 

1.Архаическая мифология и архаический эпос – предшественники историографии. 

2.Античные историки (по выбору студентов). 

3.Основные тенденции развития исторической мысли в эпоху средневековья. 

4.Провиденциализм. 

5.Историки эпохи Возрождения. 
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6.Просветители Европы и России и их роль в развитии исторической науки (по выбору 

студентов). 

7.Романтизм в историографии. 

8.Вклад Гегеля в развитие исторической науки. 

9.Позитивизм и его представители. 

10.Освальд Шпенглер. 

11.А. Тойнби. 

12. Ч. Бирд и К. Беккер. 

13.М. Блок и Л. Февр. 

14.Летописание на Руси. 

15.В. Н. Татищев. 

16.Норманнская теория. 

17. М. В. Ломоносов. 

18.Представители дворянской историографии второй половины XVIII в. 

19.Н. М. Карамзин и «История государства Российского». 

20.Представители «критического направления» в русской историографии. 

21.Н. И. Костомаров. 

22.Концепция русской истории В. О. Ключевского. 

23.А. С. Лаппо-Данилевский. 

24.Особенности развития истории исторической науки в советский период. 

25.Перспективы развития истории исторической науки в России и за рубежом.  
  

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата: 
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изло-

женный в докладе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

- четко структурирован, с выделением основных моментов; 

- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недоста-

точной структурированностью; 

- доклад длинный, не вполне четкий; 

- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только по-

сле наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 

- недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правиль-

ными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- доклад не сделан; 

- докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

 

7.2.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен) 

(ОПК-4, ПК-3, ПК-4) 
1.Предмет и задачи изучения «Истории исторической науки». 
2.Принципы и методы историографического познания. 
3.Архаическая мифология. Архаический и классический эпос, исторические преда-

ния. 
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4.Античная историография: становление исторического знания.  
5.История исторической науки в эпоху Средневековья. 
6.Историография эпохи Возрождения. 
7.Европейская историография  XVII в. 
8.Просвещение и развитие исторической науки в XVIII в. 
9.Романтическое направление в историографии.  
10.Вклад Гегеля в развитие исторической науки. 
11.К. Маркс, Ф. Энгельс и развитие теории исторического процесса. 
12.Теоретические поиски второй половины XIX в.: позитивизм. 
13.Зарубежная история исторической науки в ХХ в. 
14.Летописание на Руси (XI–XV вв.). 
15.Развитие исторических  знаний в России XVI–XVII вв. 
16.Идеи Просвещения в русской истории первой половины XVIII в.  В. Н. Татищев. 
17.Возникновение норманнской теории. М. В. Ломоносов. 
18.Дворянская историография второй половины XVIII в. 
19.Н. М. Карамзин и его «История государства Российского». 
20.Критическое направление в отечественной историографии 20–40-х гг. XIX в. 
21.Сергей Михайлович Соловьев. 
22.К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и оформление государственной теории. 
23.Николай  Иванович  Костомаров. 
24.Представители Московской школы историков конца XIX – начала XX вв. 
25.Василий Осипович Ключевский и его концепция русской истории. 
26.П. Н. Милюков как историк и общественный деятель. 
27.Сергей Федорович Платонов и Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский – пред-

ставители Петербургской школы историков конца XIX – начала XX вв. 
28.Особенности исторической науки в советский период. 
29.Основные этапы развития советской историографии. 
30.Перспективы развития истории исторической науки в России и за рубежом. 
 
Критерии оценки   
 Отметка  «отлично» - если ответ показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного      
содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Студент 
демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 
научным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной 
литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически    
корректное и убедительное изложение ответа. 

Отметка «хорошо» - знание узловых проблем программы и основного содержания 
лекционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в        
процессе анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из 
списка рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное 
и аргументированное изложение ответа. 

Отметка «удовлетворительно» – фрагментарные, поверхностные знания важнейших 
разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство 
с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотрен-
ных программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изло-
жить ответ. 

Отметка «неудовлетворительно»  – незнание, либо отрывочное представление о  
данной проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать      
понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 

7.2.3. Тестовые задания для проверки знаний студентов 

 
 1. Не соответствует определению понятия «историография» (ПК-3, ПК-4): 
а) история научных учреждений, исторического образования; 
б) способы отражения исторических событий в произведениях искусства; 
в) совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную эпоху; 
г) совокупность исторических трудов по какой-либо научной проблеме. 
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2. Не является историографическим источником (ПК-4 ): 
а) монография Н.А. Тропина «Елецкая земля в XII-XV вв.»; 
б) «История государства Российского» Н.М. Карамзина;  
в) роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и  мир»; 
г) материалы научной конференции в ЕГУ, посвященной К.Ф. Калайдовичу.  
3. Историк, автор научного исследования по истории Сибири(ОПК-4,ПК-3): 
а) Г. Байер;  
б) Г. Миллер; 
в) А. Шлѐцер; 
г) Г. Эверс. 
4. М.В.Ломоносов  является автором работы (ОПК-4): 
а) «Краткий российский летописец с родословием»; 
б) «Письма русского путешественника»; 
в) «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке»; 
г) «Древняя российская вивлиофика». 
5. Не имел звания придворного историографа (ПК-3): 
а) Г. Миллер;  
б) М.М. Щербатов; 
в) И.Н. Болтин; 
г) Н.М. Карамзин.  
6.  К  XVIII в. относится(ОПК-4): 
а) основание Казанского университета; 
б) создание Общества истории и древностей российских; 
в) перевод на русский язык «Истории» Геродота; 
г) начало издания Полного собрания русских летописей.  
7. «История государства Российского» Н.М. Карамзина завершается на периоде 
(ОПК-4, ПК-4): 
а) XV в., княжение Ивана III; 
б) XVI в., княжение Ивана Грозного; 
в) начало XVII в., события Смутного времени; 
г) первая четверть XVIII в., правление Петра I.  
8. Историк, основатель журнала «Вестник Европы» (ПК-3): 
а) М.М. Щербатов; 
б) Н.И. Новиков; 
в) Н.М. Карамзин; 
г) М.П. Погодин. 
9. Историк  М.П.Погодин  принадлежал с следующему направлению ( ПК-4): 
а) официальное; 
б) государственная школа; 
в) скептическая школа; 
г) революционно-демократическое. 
10. Для революционно-демократического направления в русской историографии было 

характерно (ОПК-4, ПК-3): 
а) признание ведущей роли государства в истории России; 
б) рассмотрение народных масс как главной движущей силы истории; 
в) сомнение относительно датировки летописей и «Русской Правды»; 
г) приверженность норманнской теории. 
11. Хронологические рамки «Академического дела» (ПК-4): 
а) 1919-1921 гг.;  
б) 1925-1927 гг.; 
в) 1929-1931 гг.; 
г) 1937-1939 гг. 
12. После революции 1917 г. остался работать в Советской России (ОПК-4, ПК-3,        

ПК-4): 
а) А.А. Кизеветтер; 
б) Е.В. Тарле; 
в) С.П. Мельгунов; 
г) Г.В. Вернадский.  
13. М.Н. Покровскому принадлежит работа (ПК- 4): 
а) «Нашествие Наполеона на Россию»; 
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б) «Киевская Русь»; 
в) «Русская история в самом сжатом очерке»; 
г) «Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII вв.». 
14. Для советской исторической науки 1930-х гг. было характерно (ОПК-4, ПК-3): 
а) военно-патриотическая направленность исследований, издание научно-популярных работ 

о героическом прошлом России; 
б) обращение к научному наследию дореволюционных историков; 
в) закрытие исторических факультетов в университетах; 
г) преимущественное внимание исследователей к истории феодальной раздробленности.  
15. Книга «История ВКП(б). Краткий курс» вышла в свет в ( ПК-3): 
а) 1925 г.; 
б) 1931 г.; 
в) 1936 г.; 
г) 1938 г. 
16. К евразийству принадлежал (ПК- 4): 
а) А.А. Кизеветтер; 
б) Е.Ф. Шмурло; 
в) М.М. Карпович; 
г) Г.В. Вернадский. 
17. Сомнения по поводу подлинности «Слова о полку Игореве» высказал (ПК-4): 
а) Л.В. Черепнин; 
б) Н.М. Дружинин; 
в) А.А. Зимин; 
г) Б.Д. Греков.  
18. Сфера научных интересов М.В. Нечкиной (ПК-4): 
а) история Смутного времени; 
б) история евразийства; 
в) история революционного движения в России; 
г) гендерная история. 
19. Согласно теории этногенеза Л.Н. Гумилева, пассионарии – это (ОПК-4, ПК-4): 
а) личности, у которых стремление к героическим поступкам и преобразования окружающей 

действительности превышает инстинкт самосохранения; 
б) вымирающие этносы; 
в) обыватели, замедляющие прогрессивное развитие этноса; 
г) совокупность этносов в пределах одного государства. 
20. Гендерная история изучает (ОПК-4. ПК-3, ПК-4): 
а) повседневную жизнь и быт людей в ту или иную эпоху; 
б) развитие отдельно взятого региона в ту или иную эпоху; 
в) взаимоотношение полов как социальных групп в ту или иную эпоху; 
г) развитие науки и техники в ту или иную эпоху.   
21. Распределите высказывания по II Мировой войне по периодам (ОПК-4, ПК-3): 
а) 1939-1945 гг. 
б) 1945-70-е гг.  
в) 1980-90-е гг.  
1) Работы писались с антигерманской направленностью и большой симпатией к Советскому 

государству. Оправдывалась внутренняя и внешняя политика Советского Союза в предвоенные 
годы.  

2) Активизировался тезис о превентивном характере войны Германии против СССР 
3) Вина за развязывание войны возлагалась в равной степени на нацистское и советское ру-

ководство. 
22. Выделите характерные высказывания ЗИ по отношению к Сталинградской битве 

(ОПК-4, ПК-3):  
          а) Сталинградская битва получила наибольшее освещение из всех битв советско-
германского фронта 

б) Сталинградская битва получила не большее освещение чем остальные битвы советско-
германского фронта 

в) Поражение немецких войск под Сталинградом являлось следствием ошибок Гитлера 
г) Поражение немецких войск под Сталинградом являлось следствием ошибок военного ко-

мандования на местах действовавшего самостоятельно, поскольку Гитлер был занят событиями 
разворачивавшимися в европейском средиземноморье 
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д) Поражение немецких войск под Сталинградом являлось результатом (в целом нехарак-
терной для советской армии) умелой стратегии советского командования.  

23. Определите соотношение между автором и высказыванием в английской историо-
графии по проблеме открытия второго фронта(ПК-4): 

а) А. Ситон        б) Ч. Торн           в) Дж. Боман                   
1) Если бы русские не заняли нейтральную позицию на Дальнем Востоке, а вступили в вой-

ну с Японией, то США не пришлось бы балансировать своими силами и откладывать открытие 
второго фронта.  

2) Союзники в 1942 г. были еще слабы в военно-техническом отношении, чтобы осуще-
ствить высадку десанта в Европе 

3) Открытие второго фронта состоялось в 1942 г. Он был открыт в Северной Африке.  
24. Определите верные высказывания, характерные для зарубежной историографии о 

Сталинградской битве(ОПК-4): 
а) Признается значимость данной битвы 
б) Сталинград имел важное стратегическое значение 
в) Дефицит резервов под Сталинградом был вызван необходимостью держать в бездействии 

армии на Западе для отражения ожидавшейся высадки армии англо-американских союзников 
г)  Поражение немецких войск являлось следствием ошибок Гитлера 
д)  Поражение немецких войск являлось результатом советского военного искусства  
25. Определите положения американской историографии, не характерные для периода    

1950-х гг.: 
а) Вторая мировая война началась только после вступления в нее США 
б) Признавался героический подвиг советского народа 
в)  Признавался военный профессионализм советского командования 
г) Без материальной поддержки по ленд-лизу советская армия не смогла бы перейти в 

наступление в 1943 г. 
д)  Антигитлировская коалиция – «странный союз», в котором СССР находился на неравных 

правах с США и Великобританией.  
26. Распределите по группам А и Б перечисленные высказывания (ПК-3): 
а) Эрик фон Манштейн                             б) Иохим Видлер 
1) В поражении под Сталинградом виновен лично Гитлер 
2) ) Гибель 6-й немецкой армии была оправдана, поскольку она приковала к себе внимание 

советских сил и это дало возможность вывести отступающую с Кавказа группу армий А. 
3) Гитлер до самого конца непосредственно руководил всеми действиями окруженной армии 
4) Гитлер лишь периодически давал приказы командующим армиями и ни разу не отдавал 

непосредственно сам ни одного приказа 6-й армии. 
5) Гибель 6-й армии была неоправданна, поскольку она не смогла приковать к себе основ-

ные силы советской армии и советская армия активно действовала в других направлениях.   
27. Распределите положения по решению аграрного вопроса большевиками по группам       

А и Б (ОПК-4, ПК-3,  ПК-4): 
а) Советская историография                                  б) Зарубежная историография 
1) распределение конфискованных земель среди крестьянства не привело к существенному 

увеличению крестьянского землевладения где до революции помещичье землепользование не по-
лучило большого развития 

2) до революции частным собственникам принадлежала незначительная часть пахотных зе-
мель 

3) крестьянство до революции арендовало значительную часть дворянских пахотных земель 
4) аграрная революция аннулировала результаты столыпинской реформы 
5) на большевистский декрет о земле значительно повлияли теоретические установки партии 

эсеров, но при этом существовали и заметные отличия декрета от требований эсер 
28. Распределите положения о периоде военного коммунизма (ВК) по группам А и Б 

(ОПК-4, ПК-4): 
а) Советская историография               б) Зарубежная историография 
1) Хронологические рамки ВК охватывают весну-лето 1918 – ноябрь 1920 гг.  
2) Хронологические рамки ВК охватывают 1917 – 1922 гг. 
3) Цель ВК – победа над белогвардейцами и интервентами. 
4) Цель ВК – в короткий срок воплотить в жизнь марксистскую коммунистическую модель 
5) ВК привел к развалу народного хозяйства, но был необходим для победы в гражданской 

войне 
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6) От военных действий сельское хозяйство России пострадало гораздо меньше, чем от про-
дразверстки 

29. Распределите положения о периоде  НЭП  по группам А и Б (ОПК-4, ПК-3): 
а) Советская историография                                  б) Зарубежная историография 
1) Хронологические рамки НЭП охватывают 1921-1928 гг. 
2) Хронологические рамки НЭП охватывают 1921-1932/33 гг.  
3) НЭП – совокупность различных укладов, где капиталистический и социалистический 

уклады мирно сосуществовали и дополняли друг друга 
4) НЭП – совокупность различных укладов, где между капиталистическим и социалистиче-

ским укладами шла постоянная борьба и велась политика ограничения и вытеснения капиталисти-
ческих элементов из экономики государства 

30. Какие высказывания не относятся к позиции Роберта Дэвиса и О.В. Хлевнюка по 
поводу отмены карточной системы в СССР в 1934-35 гг. (ПК-4): 

а) Нормированное распределение было унаследовано большевиками из царской системы 
б) Карточная система – признак слабости советской экономики 
в) Карточная система – признак движения в сторону социалистической безденежной эконо-

мики 
г) Карточная система в период индустриализации вводилась как временная мера борьбы с 

экономическими трудностями 
д) Карточная система в период индустриализации вводилась в качестве естественного эле-

мента советской экономики 
е) Сталин искал способы скорейшей отмены системы карточного распределения 
ж) Отмена карточной системы в 1935 г. свидетельствует о слабости советской экономиче-

ской системы.  
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
Ключи к тестовым заданиям. 

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

«неудовлетворительно» – 50% и менее      

«удовлетворительно» – 51-80%     

«хорошо» – 81-90%      

«отлично» – 91-100% 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине  

«Введение в профессию»: 
 5 баллов - выставляется студенту, если выполнены все задания варианта, проде-

монстрировано знание фактического материала (базовых понятий, алгоритма, факта). 

 4  балла - работа выполнена вполне квалифицированно в необходимом объѐме; 

имеются незначительные методические недочѐты и дидактические ошибки. Продемон-

стрировано умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; понятен творческий уро-

вень и аргументация собственной точки зрения 

 3 балла – продемонстрировано умение синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установ-

лением причинно-следственных связей в рамках определенного раздела дисциплины; 

 2 балла - работа выполнена на неудовлетворительном уровне; не в полном объѐме, 

требует доработки и исправлений и исправлений более чем половины объема. 

 

7.2.4. Балльно-рейтинговая система оценки знаний бакалавров 

Согласно Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний бакалавров 

баллы выставляются в соответствующих графах журнала (см. «Журнал учета балльно-

рейтинговых показателей студенческой группы») в следующем порядке: 

«Посещение» - 2 балла за присутствие на занятии без замечаний со стороны препо-

давателя; 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов 

за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание 

более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины. 
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«Активность» - от 0 до 5 баллов выставляется преподавателем за демонстрацию сту-

дентом знаний во время занятия письменно или устно, за подготовку домашнего задания, 

участие в дискуссии на заданную тему и т.д., то есть за работу на занятии. При этом пре-

подаватель должен опросить не менее 25% из числа студентов, присутствующих на прак-

тическом занятии. 

«Контрольная работа» или «тестирование» - от 0 до 5 баллов выставляется препода-

вателем по результатам контрольной работы или тестирования группы, проведенных во 

внеаудиторное время. Предполагается, что преподаватель по согласованию с деканатом 

проводит подобные мероприятия по выявлению остаточных знаний студентов не реже од-

ного раза на каждые 36 часов аудиторного времени. 

«Отработка» - от 0 до 2 баллов выставляется за отработку каждого пропущенного 

лекционного занятия и от 0 до 4 баллов может быть поставлено преподавателем за отра-

ботку студентом пропуска одного практического занятия или практикума. За один раз 

можно отработать не более шести пропусков (т.е., студенту выставляется не более 18 бал-

лов, если все пропущенные шесть занятий являлись практическими) вне зависимости от 

уважительности пропусков занятий. 

«Пропуски в часах всего» - количество пропущенных занятий за отчетный период 

умножается на два (1 занятие=2 часам) (заполняется делопроизводителем деканата). 

«Пропуски по неуважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем 

деканата. 

«Попуски по уважительной причине» - графа заполняется делопроизводителем де-

каната. 

«Корректировка баллов за пропуски» - графа заполняется делопроизводителем дека-

ната. 

«Итого баллов за отчетный период» - сумма всех выставленных баллов за данный 

период (графа заполняется делопроизводителем деканата). 

 

Таблица перевода балльно-рейтинговых показателей в отметки традиционной 

системы оценивания 

 
Соотношение 

часов лекцион-

ных и практи-

ческих занятий 

0/2 1/3 1/2 2/3 1/1 3/2 2/1 3/1 2/0 Соответствие отметки 

коэффициенту 

Коэффициент 

соответствия 

балльных по-

казателей тра-

диционной 

отметке 

1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

«зачтено» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

«удовлетворительно» 

2 1,75 1,65 1,6 1,5 1,4 1,35 1,25 - 

 

«хорошо» 

3 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,7 1,5 - 

 

«отлично» 

 

Необходимое количество баллов для выставления отметок («зачтено», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично») определяется произведением реально проведенных 

аудиторных часов (n) за отчетный период на коэффициент соответствия в зависимости от 

соотношения часов лекционных и практических занятий согласно приведенной таблице. 

«Журнал учета балльно-рейтинговых показателей студенческой группы» заполняет-

ся преподавателем на каждом занятии. 

В случае болезни или другой уважительной причины отсутствия студента на заняти-

ях, ему предоставляется право отработать занятия по индивидуальному графику. 

Студенту, набравшему количество баллов менее определенного порогового уровня, 

выставляется оценка "неудовлетворительно" или "не зачтено". Порядок ликвидации за-
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долженностей и прохождения дальнейшего обучения регулируется на основе действую-

щего законодательства РФ и локальных актов КЧГУ. 

Текущий контроль по лекционному материалу проводит лектор, по практическим 

занятиям – преподаватель, проводивший эти занятия. Контроль может проводиться и сов-

местно. 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Присѐлков, М. Д.  История русского летописания XI—XV веков / М. Д. Присѐлков. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06444-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:  https://urait.ru/bcode/455286 

2. Иванова, Н. П.  Историческая хронология : учебное пособие для вузов / Н. П. Иванова, 

С. В. Цыб. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12982-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476689 

3. Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468583  

5. Историография отечественной истории (1917 г. – начало XXI в.): учебное пособие / со-

ставитель С.Г. Карпов; Вологодский государственный университет. – Вологда: ВоГУ, 

2017. – 75 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/171246 – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. – Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература: 

Жданов И.С. Русский былевой эпос: исследования и материалы. М: Либрокон, 2012.             

Зайцева Т.И. Зарубежная историография: XX – начало XXI века. М: ИЦ «Академия», 2013 

Историография истории России. М, 2012  

Коломийцев В.Ф. К истории русской общественно-политической мысли. М: Либрокон, 

2012. 

Кавелин К.Д. Избранное. М:РОССПЭН, 2010                     

Кузнецов И.С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней. Новоси-

бирск: НГУ, 2008 

Лачаева М.Ю. Историография истории России до 1917 г. М:Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС,  2003 

Милюков П.Н. Очерки истории исторической науки. М, 2002 

Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. М:Издательский центр «Ака-

демия», 2009 

Репина Л.Р. Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. М: URSS, 2011 

Репина Л. П. История исторического знания: пособие для  вузов / Л. П. Репина, В. В. Зве-

рева, М. Ю. Парамонова. – 2-еизд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006 – 288 с. 

Ростовцев Е.А.  А.С.Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. Рязань, 

2004  

Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб: СПбГУ, 2008 

Сидоренко О.В. Историография Отечественной истории IX – начала XX вв. Владивосток:  

ТИДОТ ДВГУ, 2004 

https://urait.ru/bcode/455286
https://urait.ru/bcode/476689
https://urait.ru/bcode/468583
https://e.lanbook.com/book/171246
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Храмкова Е.Л. Историография  культуры  России периода Великой Отечественной войны 

на рубеже XX – XXI вв. Казань, 2009 

Чернобаев А.А., Каманин В.Д. Русская историография  XI – XXI вв. М: Высшая школа, 

2010 

Шаманов И.М. Источниковедение и историография всеобщей истории. Черкесск, 1996 

Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 г. М, 1993 

9. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины                   

(модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирова-

ние основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключе-

вых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, 

терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Контрольная работа/ 

индивидуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда-

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Со-

ставление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному во-

просу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением  реферата. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Самостоятельная рабо-

та 

 Проработка учебного материала занятий лекционного и семинарского типа. Изуче-

ние нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и презентация 

информации по заданной теме, анализ научных источников. Самостоятельное изу-

чение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматриваемых на занятиях лек-

ционного и семинарского типа. Подготовка к текущему контролю, к промежуточной 

аттестации. 

Подготовка к зачету, 

экзамену  

При подготовке к зачету, экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10.  Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 

10.1. Общесистемные требования 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-

кумента 

2023 / 2024  учеб-

ный год 

Договор №915 эбс ООО  « Знаниум» от 12.05.2023г.  Действует до 

15.05.2024г.    

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ  НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2023 / 2024  учеб-

ный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 

утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 

№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka -  

kchgu/    

Бессрочный 

2023 / 2024  учеб- Электронно-библиотечные системы:  

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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ный год Научная электронная библиотека  «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г.Бесплатно. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г.Бесплатно. 

 Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

Бессрочно 

 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель:  

столы ученические, стулья, доска, карты.  

Технические средства обучения: 

Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Антивирус Касперского. Действует  до 03.03.2025г. (Договор № 

56/2023 от 25 января 2023г.); 

369200, Карачаево-

Черкесская республика, г. 

Карачаевск, ул. Ленина, 29. 

Учебный корпус № 4, ауд. 

308 

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

Технические средства обучения:  

персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Антивирус Касперского. Действует  до 03.03.2025г. (Договор № 

56/2023 от 25 января 2023г.); 

369200, Карачаево-

Черкесская республика, г. 

Карачаевск, ул. Ленина, 

29.Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. 101 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 

Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные парты, 

стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, учебно-

методическая литература, карты. 

Технические средства обучения: 

3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, 

звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, ксе-

рокс) 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  (Лицензия № 60290784), бессрочная 

 Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная 

 ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная 

 Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

369200, Карачаево-

Черкесская республика, г. 

Карачаевск, ул. Ленина, 29. 

Учебный корпус № 4, ауд. 

320 

 

https://polpred.com/
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30.11.2018-2020), бессрочная 

 Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная 

 Антивирус Касперского. Действует  до 03.03.2025г. (Договор № 

56/2023 от 25 января 2023г.); 

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru/   

3. Базы данных Scoрus издательства  Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  об-

разования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная  система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window/edu.ru.  

5. Информационная система «Информио». 

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
 

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Поло-

жения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего образования ―Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева‖ 

 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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