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1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе 

освоения образовательной программы 
 
Группа компетенций Категория компетенций Код 

Универсальные Системное и критическое 
мышление 

УК-1 

Универсальные Разработка и реализация 
проектов 

УК-2 

Универсальные Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

 
УК-6 

Профессиональные  ПК-1 

Профессиональные  ПК-2 

Профессиональные  ПК-3 

 
2. Компетенции и индикаторы их достижения  

 
Код 

компетенции 
Формулировка 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции  

 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи 
УК-1.2 Выбирает ресурсы для поиска информации 
необходимой для решения поставленной задачи 
УК-1.3 Находит, критически анализирует, 
сопоставляет, систематизирует и обобщает 
обнаруженную информацию, определяет парадигму, 
в рамках которой будет решаться поставленная 
задача 
УК-1.4 Выявляет системные связи и отношения 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или 
объектами на основе принятой парадигмы. 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Участвует в разработке проекта, 
определении его конечной цели, исходя из 
действующих правовых норм 
УК-2.2 Решает поставленную перед  ним 
подцель  проекта, через формулирование 
конкретных задач. 
УК-2.3 Учитывает при решении поставленных задач 
трудовые и материальные ресурсы, ограничения 
проекта - сроки, стоимость, содержание. 
УК-2.4 Реализует внутренние и внешние 
взаимодействия, предупреждает и разрешает 
конфликты 
УК-2.5 Владеет навыками работы оформления 
документации, публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта или проекта в 
целом 

УК-6 Способен управлять УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 



своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

достижению целей управления своим временем для 
успешного выполнения порученной работы и 
саморазвития 
УК-6.2 Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении поставленных 
задач, а также относительно полученного результата 
УК-6.3 Проявляет интерес к саморазвитию и использует 
предоставляемые  
возможности для приобретения новых знаний и 
навыков, на основе представлений о непрерывности 
образования в течение всей жизни 

ПК-1 Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области всеобщей и 
отечественной 
истории  

ПК 1.1. Знает основные факты, события, явления  
всеобщей и отечественной истории 
ПК 1.2. Способен использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области всеобщей и 
отечественной истории 
ПК 1.3. Владеет навыком использования в 
исторических исследованиях базовых знаний в 
области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 Способен 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области 
источниковедения, 
специальных 
исторических 
дисциплин, 
историографии и 
методов 
исторического 
исследования 

ПК 2.1. Имеет базовые  знания в области 
источниковедения, специальных исторических 
дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования 
ПК 2.2. Использует в исторических исследованиях 
базовые знания в области источниковедения, 
специальные исторические дисциплины, 
историографию и методы исторического 
исследования 
ПК 2.3. Владеет навыком использования в 
исторических исследованиях базовых знаний в 
области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования. 

ПК-3 Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
исторические 
явления и процессы 
в их экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных 
измерениях. 

ПК-3.1. Имеет базовые знания в области теории и 
методологии исторической науки 
ПК-3.2. Использует в исторических исследованиях 
базовые знания в области теории и методологии 
исторической науки 
ПК-3.3. Владеет навыком использования в 
исторических исследованиях базовых знаний в 
области теории и методологии исторической науки 

 
3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев 

оценки результатов обучения по дисциплине 
 

3.1. Описание  планируемых результатов обучения по дисциплине  
Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами 

(знания, умения, навыки). 



Дескрипторы 

по 

дисциплине 

 

Знать 
 

 

Уметь 
 

 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

 
УК-1 

 
 основ теории и 

методики 
исторического 
исследования. 

сравнивать и анализировать 
исторические источники, 
применять системный 
подход, делать выводы на 
основе сопоставлений. 

осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач. 

Код 
компетенции 

 
УК-2 

 
 основ целеполагания и 

выбора оптимальных 
способов их решения. 

сравнивать и анализировать 
исторические источники, 
делать выводы на основе 
сопоставлений. 

способность 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач. 

Код 
компетенции 

 
УК-6 

 
 знать основ 

самообразования и 
саморазвития. 

уметь управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 

способность 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития и 
самообразования. 

Код 
компетенции 

 
ПК-1 

 
 

 
 теорию и методику 

исторического 
исследования проблем 
отечественной 
истории. 

уметь использовать базовые 
знания в области теории и 
методики исторического 
исследования проблем 
отечественной истории. 

навык использования 
в исторических 
исследованиях 
теории и методики 
исторического 
исследования по 
отечественной  
истории. 

Код 
компетенции 

 
ПК-2 

 
 



 знать и использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области теории и 
методики 
исторического 
исследования проблем 
отечественной 
истории. 

сравнивать и анализировать 
исторические источники, 
делать выводы на основе 
сопоставлений; 

способность 
применять методы 
анализа 
исторических 
источников в области 
теории и методики 
исторического 
исследования 
проблем 
отечественной 
истории. 

Код 
компетенции 

 
ПК-3 

 
 

 знать исторические 
явления и процессы в 
их экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных 
измерениях. 

уметь анализировать и 
содержательно объяснять 
исторические явления и 
процессы в их 
экономических, 
социальных, политических 
и культурных измерениях. 

способность 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
исторические 
явления и процессы в 
их экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных 
измерениях. 

 
4.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и методика исторического исследования проблем истории 
Древнего мира» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений (дисциплины по выбору). Дисциплина находится в логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как: «Философия», 
«Математические методы в исторических исследованиях», «Археология», «История 
Древнего мира», «История средних веков», «История нового времени», «История новой и 
новейшей истории». 

Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать профессиональные 
компетенции в профессиональной деятельности. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: педагогического. 

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу 
профессиональной деятельности выпускников: Общий профиль. 

 

5. Объем дисциплины 
  

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 8/288 
Контактная работа:  
 Занятия лекционного типа 18 



Занятия семинарского типа 76 
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой   0,45 

Самостоятельная работа (СРС) 193,55 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы 
6.1.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел/тема 

Виды учебной работы (в часах)  

Контактная работа  

Самостоятель

ная работа 

 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия семинарского типа   

  
Лекции 

 

Иные 

учебн

ые 

занят

ия  

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Сем

инар

ы 

Лабораторн

ые работы 

Иные 

заня

тия 

  

Семестр 5  

1. 

Проблемы 
подлинности 
исторических 
источников и 
варианты 
установления 
подлинности 

6   6   10,9 

 

 
2. 

Место 
высокотехнологичн
ых методов в работе 
с источниками по 
истории Древнего 
мира  

 
 
 

6 

 

 6   13 

 

3. 

Проблемы 
социальной 
стратификации и 
периодизации при 
изучении древности  

 
 
 

6 

 

 6   12 

 

 Итого за 5 семестр 18   18   35,9  
Промежуточная аттестация 0,1 

Раздел 2. Семестр 6 

4. 

Проблема обучения 
истории Древнего 
мира и истории в 
высшей школе 

   10   40 

5 
Проблема 
«свободы» и 
«несвободы» в 

   10   37,9 



древнем обществе 
 Итого за 6 семестр    20   87,9 

Промежуточная аттестация 0,1 
Семестр 7 

6. 

Проблема 
происхождения и 
развития государств 
в древности  

   12   24 

7. 

Проблема 
установления 
подлинности 
источника и 
исторические 
фальсификации 

  

 12   23,9 

 Итого за 7 семестр    24   47,9 
Промежуточная аттестация 0,1 

Семестр 8 

8. 

Проблемы 
методологии и 
методов при 
изучении истории 
древности 

   14   21,85 

 Итого за 8 семестр    14   21,85 
Промежуточная аттестация 0,15 

 

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам 

 

6.2.1. Содержание лекционных занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Проблемы подлинности 
исторических источников и 
варианты установления 
подлинности 

Определение исторического источника. 
Классификация исторических источников. 
Анализ исторического источника. Основные 
принципы и методы критического анализа 
исторических источников. Критика 
исторического источника, ее основные задачи 
(внешняя и внутренняя). Источниковедческий 
синтез. Интерпретации исторических источников 
в духе критического подхода к ним и 
поиска непротиворечия между ними.  

2 Место высокотехнологичных 
методов в работе с источниками по 
истории Древнего мира  

Историк и Интернет Основные понятия 
Интернета. Значение Интернета для историка. 
Информационные ресурсы Интернета как 
исторического источника. Особенности 
Интернет-сайтов. 

3 Проблемы социальной 
стратификации и периодизации 
при изучении древности  

Цивилизационный подход. Культурологический 
подход. Формационный подход. 

4 Проблема обучения истории 
Древнего мира в высшей школе 

Обзор существующих учебников по истории 
Древнего мира (учебники В.Н. Кузищина, 



учебник под ред. И.М. Дьяконова и Н.Н. 
Свенцицкой, учебник Л.С. Васильева, учебник 
С.Д. Сказкина, учебник С.П. Карпова): история 
создания, редакции и дополнения. Практикумы по 
истории Древнего мира: проблема переиздания 
источников и дополнительного 
источниковедческого анализа. Структура 
учебников и практикумов: основные разделы, 
принципы структурирования материала, 
материалы, вошедшие учебники. Неосвещенные 
на страницах учебников разделы истории 
Древнего мира (история государств Средней 
Азии, Кавказа и Закавказья, некоторые 
цивилизации Междуречья и Иранского нагорья, 
феодальные княжества Европы). Возможные 
варианты расширения курсов истории Древнего 
мира. Перспективы пересмотра и обновления 
учебников и практикумов. 

5 Проблема «свободы» и 
«несвободы» в древнем обществе 

Сравнительная характеристика положения 
общинников древнего Востока (имущественное, 
правовое, место и роль в обществе, обязанности, 
категории). Сравнительная характеристика 
положения патриархальных, античных рабов и 
крепостных крестьян (имущественное, правовое, 
место и роль в обществе, обязанности, категории). 
Привилегированные социальные слои древности 
и средневековья: сходства и различия. Историки о 
проблемах свободы и зависимости: - античные 
историки о рабстве и его происхождении; о 
проблемах рабства и крепостной зависимости; - 
марксистская школа о происхождении рабства и 
крепостной зависимости; - современные западные 
и российские ученые о данной проблеме. 

6 Проблема происхождения и 
развития государств в древности  

Происхождение государства и его институтов: - 
общепризнанные теории; - непризнанные теории. 
Признаки цивилизаций: отличия цивилизованного 
общества от первобытного. Выделение критериев 
развития цивилизаций историками. Основные 
формы правления и их особенности (в различных 
регионах и государствах): - древневосточные 
деспотии; - античные республики; - 
древневосточные империи; - античные империи; - 
монархия варварских королевств; - феодальная 
монархия. Фазы развития государств в древности 
и средневековье.  

7 Проблема установления 
подлинности источника и 
исторические фальсификации 

Методы датировки исторических источников. 
Методы установления подлинности исторических 
источников. Верификация фактов, упоминаемых в 
источниках. Восстановление «белых пятен» в 
источниках. Проблема субъективности и 
объективности исторических источников: 
особенности исторических идей античных 



авторов, провиденциализм в средневековой 
истории. Структура корпусов исторических 
источников по истории Древнего мира. 
Исторические фальсификации: типы, цели и 
задачи, целевая аудитория. Проблемы сохранения 
исторических источников: - вывоз и репатриация 
исторических ценностей; - идеи Огюста Мариэтта 
и его вклад в развитие локальных исторических 
школ; - законы об охране исторических 
источников; - современные проблемы сохранения 
исторической памяти о древних и средневековых 
цивилизациях. 

8 Проблемы методологии и методов 
при изучении истории древности 

Основные методологические подходы, 
используемые при изучении истории Древнего 
мира.. Их достоинства и недостатки. Проблемы 
применения теории модерна и 
модернизационного подхода для изучения 
истории древности и средневековья. Сложности 
реализации гендерного и историко-
антропологического подходов на материалах 
древней и средневековой истории. Кросс-
культурные, клиометрические и 
клиодинамические методы в изучении истории. 
Перспективы их применения при изучении 
истории Древнего мира. Современное состояние 
ориенталистики, антиковедения и медиевистики в 
России и за рубежом. 

 
6.2.2. Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание практического занятия 

1. Проблемы подлинности 
исторических источников и 
варианты установления 
подлинности 

Определение исторического источника. 
Классификация исторических источников. 
Анализ исторического источника. Основные 
принципы и методы критического анализа 
исторических источников. Критика 
исторического источника, ее основные задачи 
(внешняя и внутренняя). Источниковедческий 
синтез. Интерпретации исторических источников 
в духе критического подхода к ним и 
поиска непротиворечия между ними.  

2 Место высокотехнологичных 
методов в работе с источниками по 
истории Древнего мира  

Историк и Интернет Основные понятия 
Интернета. Значение Интернета для историка. 
Информационные ресурсы Интернета как 
исторического источника. Особенности 
Интернет-сайтов. 

3 Проблемы социальной 
стратификации и периодизации 
при изучении древности  

Цивилизационный подход. Культурологический 
подход. Формационный подход. 

4 Проблема обучения истории 
Древнего мира в высшей школе 

Обзор существующих учебников по истории 
Древнего мира (учебники В.Н. Кузищина, 



учебник под ред. И.М. Дьяконова и Н.Н. 
Свенцицкой, учебник Л.С. Васильева, учебник 
С.Д. Сказкина, учебник С.П. Карпова): история 
создания, редакции и дополнения. Практикумы по 
истории Древнего мира: проблема переиздания 
источников и дополнительного 
источниковедческого анализа. Структура 
учебников и практикумов: основные разделы, 
принципы структурирования материала, 
материалы, вошедшие учебники. Неосвещенные 
на страницах учебников разделы истории 
Древнего мира (история государств Средней 
Азии, Кавказа и Закавказья, некоторые 
цивилизации Междуречья и Иранского нагорья, 
феодальные княжества Европы). Возможные 
варианты расширения курсов истории Древнего 
мира. Перспективы пересмотра и обновления 
учебников и практикумов. 

5 Проблема «свободы» и 
«несвободы» в древнем обществе 

Сравнительная характеристика положения 
общинников древнего Востока (имущественное, 
правовое, место и роль в обществе, обязанности, 
категории). Сравнительная характеристика 
положения патриархальных, античных рабов и 
крепостных крестьян (имущественное, правовое, 
место и роль в обществе, обязанности, категории). 
Привилегированные социальные слои древности 
и средневековья: сходства и различия. Историки о 
проблемах свободы и зависимости: - античные 
историки о рабстве и его происхождении; о 
проблемах рабства и крепостной зависимости; - 
марксистская школа о происхождении рабства и 
крепостной зависимости; - современные западные 
и российские ученые о данной проблеме. 

6 Проблема происхождения и 
развития государств в древности  

Происхождение государства и его институтов: - 
общепризнанные теории; - непризнанные теории. 
Признаки цивилизаций: отличия цивилизованного 
общества от первобытного. Выделение критериев 
развития цивилизаций историками. Основные 
формы правления и их особенности (в различных 
регионах и государствах): - древневосточные 
деспотии; - античные республики; - 
древневосточные империи; - античные империи; - 
монархия варварских королевств; - феодальная 
монархия. Фазы развития государств в древности 
и средневековье.  

7 Проблема установления 
подлинности источника и 
исторические фальсификации 

Методы датировки исторических источников. 
Методы установления подлинности исторических 
источников. Верификация фактов, упоминаемых в 
источниках. Восстановление «белых пятен» в 
источниках. Проблема субъективности и 
объективности исторических источников: 
особенности исторических идей античных 



авторов, провиденциализм в средневековой 
истории. Структура корпусов исторических 
источников по истории Древнего мира. 
Исторические фальсификации: типы, цели и 
задачи, целевая аудитория. Проблемы сохранения 
исторических источников: - вывоз и репатриация 
исторических ценностей; - идеи Огюста Мариэтта 
и его вклад в развитие локальных исторических 
школ; - законы об охране исторических 
источников; - современные проблемы сохранения 
исторической памяти о древних и средневековых 
цивилизациях. 

8 Проблемы методологии и методов 
при изучении истории древности 

Основные методологические подходы, 
используемые при изучении истории Древнего 
мира.. Их достоинства и недостатки. Проблемы 
применения теории модерна и 
модернизационного подхода для изучения 
истории древности и средневековья. Сложности 
реализации гендерного и историко-
антропологического подходов на материалах 
древней и средневековой истории. Кросс-
культурные, клиометрические и 
клиодинамические методы в изучении истории. 
Перспективы их применения при изучении 
истории Древнего мира. Современное состояние 
ориенталистики, антиковедения и медиевистики в 
России и за рубежом. 

 

6.2.3. Содержание самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1. Проблемы подлинности 
исторических источников и 
варианты установления 
подлинности 

Особенности современного источниковедения. 
Основные направления. Виды 
источниковедческих исследований. Новейшие 
публикации документов. Крупнейшие 
исследования по отечественной истории, 
изданные за рубежом, и их источниковая основа. 
Современное состояние зарубежного 
источниковедения.  
Определение исторического источника. 
Классификация исторических источников. 
Анализ исторического источника. Основные 
принципы и методы критического анализа 
исторических источников. Критика 
исторического источника, ее основные задачи 
(внешняя и внутренняя). Источниковедческий 
синтез. Интерпретации исторических источников 
в духе критического подхода к ним и 
поиска непротиворечия между ними. 

2 Место высокотехнологичных 
методов в работе с источниками по 

Массовые источники и компьютеризация 
исторических исследований Теоретические и 



истории Древнего мира  методологические предпосылки введения в 
научный оборот массовых источников. 
Системный подход и массовые источники. Круг 
массовых источников. Методы анализа. 
Моделирование. Математико-статистические 
методы. Выборочный метод. Классификация и 
типология. Историческая информатика. Базы 
данных в исторических исследованиях. Историк и 
Интернет Основные понятия Интернета. 
Значение Интернета для историка. 
Информационные ресурсы Интернета как 
исторического источника. Особенности 
Интернет-сайтов. 

3 Проблемы социальной 
стратификации и периодизации при 
изучении древности  

Концептуальные подходы к периодизации 
всемирной истории. Роль трудов  зарубежных и 
отечественных специалистов: В. Макнил, В. Грин, 
Д. Уилкинсон, А.Г. Франк, Б. Гиллс, И. 
Валлерстайн, Й. Гудсблом, Дж. Бентли, И.М. 
Дьяконов, Л.Е. Гринин, Б.Д. Козенко и Г.М. 
Садовая, Н.С. Розов, А.А. Тишкин и др.  
Методологический плюрализм и 
альтернативность рассмотрения всемирно-
исторического процесса. 
Цивилизационный подход. Культурологический 
подход. Формационный подход. 

4 Проблема обучения истории 
Древнего мира в высшей школе 

Обзор существующих учебников по истории 
Древнего мира (учебники В.Н. Кузищина, 
учебник под ред. И.М. Дьяконова и Н.Н. 
Свенцицкой, учебник Л.С. Васильева, учебник 
С.Д. Сказкина, учебник С.П. Карпова): история 
создания, редакции и дополнения. Практикумы 
по истории Древнего мира: проблема переиздания 
источников и дополнительного 
источниковедческого анализа. Структура 
учебников и практикумов: основные разделы, 
принципы структурирования материала, 
материалы, вошедшие учебники. Неосвещенные 
на страницах учебников разделы истории 
Древнего мира (история государств Средней 
Азии, Кавказа и Закавказья, некоторые 
цивилизации Междуречья и Иранского нагорья, 
феодальные княжества Европы).  
Возможные варианты расширения курсов 
истории Древнего мира. Перспективы пересмотра 
и обновления учебников и практикумов. 

5 Проблема «свободы» и «несвободы» 
в древнем обществе 

Сравнительная характеристика положения 
общинников древнего Востока (имущественное, 
правовое, место и роль в обществе, обязанности, 
категории). Сравнительная характеристика 
положения патриархальных, античных рабов и 
крепостных крестьян (имущественное, правовое, 
место и роль в обществе, обязанности, категории). 



Привилегированные социальные слои древности 
и средневековья: сходства и различия.  
Историки о проблемах свободы и зависимости: 
 - античные историки о рабстве и его 
происхождении; о проблемах рабства и 
крепостной зависимости; - марксистская школа о 
происхождении рабства и крепостной 
зависимости; - современные западные и 
российские ученые о данной проблеме. 

6 Проблема происхождения и 
развития государств в древности  

Происхождение государства и его институтов: - 
общепризнанные теории; - непризнанные теории. 
Признаки цивилизаций: отличия 
цивилизованного общества от первобытного. 
Выделение критериев развития цивилизаций 
историками. Основные формы правления и их 
особенности (в различных регионах и 
государствах): - древневосточные деспотии; - 
античные республики; - древневосточные 
империи; - античные империи; - монархия 
варварских королевств; - феодальная монархия. 
Фазы развития государств в древности и 
средневековье.  

7 Проблема установления 
подлинности источника и 
исторические фальсификации 

Методы датировки исторических источников. 
Методы установления подлинности исторических 
источников. Верификация фактов, упоминаемых 
в источниках. Восстановление «белых пятен» в 
источниках. Проблема субъективности и 
объективности исторических источников: 
особенности исторических идей античных 
авторов, провиденциализм в средневековой 
истории.  
Структура корпусов исторических источников по 
истории Древнего мира. Исторические 
фальсификации: типы, цели и задачи, целевая 
аудитория. Проблемы сохранения исторических 
источников: - вывоз и репатриация исторических 
ценностей; - идеи Огюста Мариэтта и его вклад в 
развитие локальных исторических школ; - законы 
об охране исторических источников; - 
современные проблемы сохранения исторической 
памяти о древних и средневековых цивилизациях. 

8 Проблемы методологии и методов 
при изучении истории древности 

Основные методологические подходы, 
используемые при изучении истории Древнего 
мира.. Их достоинства и недостатки. Проблемы 
применения теории модерна и 
модернизационного подхода для изучения 
истории древности и средневековья. Сложности 
реализации гендерного и историко-
антропологического подходов на материалах 
древней и средневековой истории. Кросс-
культурные, клиометрические и 
клиодинамические методы в изучении истории. 



Перспективы их применения при изучении 
истории Древнего мира. Современное состояние 
ориенталистики, антиковедения и медиевистики в 
России и за рубежом. 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной 
дисциплины: 
- текущий контроль успеваемости 
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине оформлен в ПРИЛОЖЕНИИ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины в процессе обучения. 

 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по 

дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  Наименование оценочного средства 

1. Проблемы подлинности 
исторических источников и 
варианты установления 
подлинности 

Опрос, тестирование, исследовательский проект 

2 Место высокотехнологичных 
методов в работе с источниками по 
истории Древнего мира  

Опрос, тестирование, информационный проект. 

3 Проблемы социальной 
стратификации и периодизации при 
изучении древности  

Опрос, тестирование. 

4 Проблема обучения истории 
Древнего мира в высшей школе 

Опрос, тестирование, исследовательский проект 

5 Проблема «свободы» и «несвободы» 
в древнем обществе 

Опрос, тестирование, информационный проект. 

6 Проблема происхождения и 
развития государств в древности  

Опрос, тестирование, исследовательский проект 

7 Проблема установления 
подлинности источника и 
исторические фальсификации 

Опрос, тестирование, информационный проект. 

8 Проблемы методологии и методов 
при изучении истории древности 

Опрос, тестирование, исследовательский проект 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля  

 
Типовые вопросы 

 
1. Анализ некоторых новейших «альтернативных» теорий происхождения человека. 
2. Становление истории первобытного общества как науки и концепции эпохи 
Просвещения. 
3. Биологические и социальные изменения в древнейших коллективах, как следствие 
преодоления «первого кризиса». 
4. Неандертальская проблема: классические (шапельские) и ранние неандертальцы. 
5. Социальные достижения поздних неандертальцев (погребения в пещере 
Шанидар). 
6. Проблема «превращения» поздних палеантропов в человека современного типа. 
7. Археологические культуры позднего палеолита и достижения этого периода. 
8. Верхнепалеолитическое искусство и его особенности. 
9. Взаимосвязь раннепервобытного искусства, тотемизма и магии. 
10. Проблемы внедрения цивилизационного подхода в отечтественном 
востоковедении. 
11. Механизмы государственного регулирования социальной структуры древнего 
Египта. 
12. Роль географического фактора в истории древневосточных цивилизаций. 
13. Законы Хаммурапи как исторический источник. 
14. Формы ведения хозяйства в древней Вавилонии по судебнику Хаммурапи. 
15. Роль Бхагавадгиты в формировании конституирующих черт индийской 
цивилизации. 
16. Буддизм в контексте древнеиндийской культуры. 
17. Проблема формирования культурного архетипа индийской цивилизации. 
18. Конфуций о месте и роли «интеллигенции» в обществе и государстве. 
19. Предпосылки возникновения полисной организации в Древней Греции. 
20. Спарта как пример аграрного полиса. 
21. Великая греческая колонизация и ее влияние на становление полисного строя. 
22. История поздней Римской империи в хрониках и хроникальных отрывках IV-VI 
вв. н.э. 

23. Взаимоотношения германских племен и Римской империи в III-IV вв. (рейнско-
верхнедунайский регион). 
 

Темы для исследовательских, информационных проектов 

 

1. Образование централизованного общеегипетского государства и его расцвет в эпоху 
Древнего царства. 

2. Великая египетская держава Нового царства и Поздний Египет в I тыс. до н.э. 
3. Формирование в Месопотамии классового общества и государства. Основные 

процессы исторического развития Месопотамии в III тыс. до н.э. 
4. Месопотамия во II тыс. до н.э. 
5. Месопотамия в I тыс. до н.э. Ассирийская и Нововавилонская державы. 
6. Хеттское царство во II тыс. до н.э. 
7. Урарту, Фригия и Лидия в конце II – начале I тыс. до н.э. 



8. Сирия, Финикия и Палестина в древности (III-II тыс. до н.э.). 
9. Палестина в первой половине I тыс. до н.э. Царства Израиля и Иудеи. 
10. Финикия во II – I тысячелетии до н.э. 
11. Элам и Мидия – древнейшие государства на территории Ирана (III-II тыс. до н.э.). 
12. «Мировая» Персидская (Ахеменидская) держава в VI-IV вв. до н.э. 
13. Древнейшая (Индская) цивилизация (XXIII-XVIII вв. до н.э.). 
14. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение древних 

государственных образований в Китае. Шань-Инь и Чжоу (2-я половина II – I тыс. 
до н.э.). 

15. Древний Китай в VIII-III вв. до н.э. 
16. Империя Хань в III в. до н.э. – III в. н.э. 
17. Древние государства Восточной и Юго-Восточной Азии в I тыс. до н.э. 

 
Типовые тесты 

 

1. В середине второго тысячелетия до н. э. история Древнего мира прошла под знаком 
Египта страна в это время находилась на этапе: 
А) Раннего царства; 
Б) Древнего царства; 
В) Среднего царства; 
Г) Нового царства. 
  
2 К какой династии принадлежала женщина- фараон Хатшепсут: 
А) XVI династия; 
Б) XVII династия; 
В) XVIII династия; 
Г) XIX династия. 
  
3 Древнейшим народом, заложившим основы цивилизации в Месопотамии, были: 
А) хетты; 
Б) вавилоняне; 
В) шумеры; 
Г) ассирийцы. 
  
4 Царем, подчинившим себе почти всю Месопотамию в XVIII в. до н. э. был: 
А) Саргон Аккадский; 
Б) Хаммурапи; 
В) Навуходоносор; 
Г) Ур- Намму. 
  
5 Как называлось государство, существовавшее в средней части долины Тигра с III тыс. до 
н. э. до конца VII в. до н. э: 
А) Шумеро- Аккадское царство; 
Б) Вавилония; 
В) Ассирия; 
Г) Митанни.  
  
6 Израильские племена появились Палестине: 
А) в XII в. до н. э. 
Б) в XIII в. до н. э. 
В) в XIV в. до н. э. 
Г) в XV в. до н. э. 



  
7 Карфаген был колонией: 
А) Сидона; 
Б) Дамаска; 
В) Библа; 
Г) Тира. 
  
8 Царя Лидии, считавшегося богатейшим правителем в Малой Азии, звали: 
А) Алиатт; 
Б) Гигес; 
В) Крез; 
Г) Ардис. 
  
9 Сатрапы – это: 
А) правители областей; 
Б) провинциальные чиновники; 
В) наследники престола; 
Г) военная знать. 
  
10. Древнее предание считало первым фараоном Египта: 
А) Mена; 
Б) Нармера; 
В) Хеопса; 
Г) Джосера.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 
 

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций 
условно можно разделить на две группы:  

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 
в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-
конференция);  

2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, 
проблемно-аналитические задания, тест).  

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля 
знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, 
их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения.  

 

1)Требование к теоретическому устному ответу 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и 
категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний, 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 



Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 

2) Творческие задания  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 
и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 
оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 
текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 
эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 
 
3) Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители) 

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые 
требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, 
попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  

 Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно 
правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 
частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 
решении ситуационной, проблемной задачи. 



Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 
задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 
полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 
не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 
литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 
результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 
требования. 

 
4) Интерактивные задания 

Механизм проведения   диспут-игры (ролевой (деловой) игры). 
Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 
засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 
Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 
противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 
противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 
Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра, как правило, имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 
подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

 
5) Комплексное проблемно-аналитическое задание  

 Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На 
первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.  

 Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий 
по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания. 

 На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и 
изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе 
информации.  

 Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по 



проблеме.  Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-
2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия 
поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение 
формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение 
всех этапов работы.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
6) Исследовательский проект 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата 
(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Критерии оценивания - поскольку структура   исследовательского проекта 
максимально приближена к    формату научного исследования, то при выставлении 
учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 
проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 
исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 
обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 
понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 
частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 
непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 
7) Информационный проект (презентация) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 
Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 
студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 
обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  



Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 
ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 
технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 
частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 
технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 
элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 
более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

8) Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 



проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 
 
9) Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  
Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий 
 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий 
 

10) Требование к письменному опросу (контрольной работе) 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 
изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 
фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 
погрешности.    

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 
ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 
выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 

 
          11) Требование к курсовой работе / курсовому проекту 

Курсовая работа – одна из форм текущей аттестации знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплины «Теория и методика исторического исследования 
проблем древнего мира».  Тематика курсовых работ утверждается кафедрой. 

 Курсовая работа содержит, как правило, теоретическую часть — изложение 
позиций и подходов, сложившихся в науке по данному вопросу, и аналитическую 
(практическую часть) — содержащую анализ проблемы на примере различных организаций 
России. 

Курсовая работа в обязательном порядке включает: оглавление (содержание), 
введение, теоретический раздел, практический раздел, заключение, список литературы (не 
менее 10 источников, изданных преимущественно в течение последних 5 лет). 

Объем курсовой работы - 25-30 страниц. Работа должна быть напечатана на 
компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, 
межстрочный интервал - 1,5. Выравнивание - «по ширине». 

Подробные требования к содержанию, объему, структуре, оформлению курсовой работы 
содержатся в «Методических указаниях по выполнению курсовой работы». 

 
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1 Основная литература: 
 



1. Зайцева, Н. В. Введение в историческую науку : учебное пособие по всем 
направлениям подготовки бакалавров / Н. В. Зайцева, Г. М. Ипполитов, Т. В. Филатов ; под 
редакцией Г. М. Ипполитов. — Самара : Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 33 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75369.html  
2. История древнего мира: первобытное общество: хрестоматия / составители А. П. 
Беликов. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 140 c. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/99426.html  
3. Нефедов, С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: 
монография / С. А. Нефедов. — Москва: ИД Территория будущего, 2008. — 752 c. — ISBN 
5-91129-026-х. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/7328.html  
4. Панченко, А. Б. История Древнего Востока: учебно-методическое пособие в модульной 
технологии / А. Б. Панченко. — Сургут: Сургутский государственный педагогический 
университет, 2015. — 124 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86988.html  
 
8.2. Дополнительная литература: 

 
1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века : учебник 
для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский, М. В. Зимелева, С. Ф. Кечекьян [и др.] ; под 
редакцией В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-94373-
439-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/78879.html  
2. Древний мир: история и археология : труды 1-й и 2-й Всероссийской научной 
конференции «Дьяковские чтения» кафедры истории древнего мира и средних веков имени 
профессора В. Ф. Семенова Московский педагогический государственный университет (8 
декабря 2012 г.) (6 декабря 2014 г.) / Н. И. Винокуров, А. А. Никонов, Е. Н. Трикоз [и др.] ; 
под редакцией Ю. В. Куликова. — Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2015. — 196 c. — ISBN 978-5-4263-0203-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/69998.html  
3. Моисеева, И. Ю. История и методология науки. Часть 1 : учебное пособие / И. Ю. 
Моисеева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 
110 c. — ISBN 978-5-7410-1448-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61362.html  
4. Моисеева, И. Ю. История и методология науки. Часть 2: учебное пособие / И. Ю. 
Моисеева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
160 c. — ISBN 978-5-7410-1712-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71278.html  
5. Периодизация истории и «переходные периоды» в современной зарубежной 
историографии : сборник обзоров и рефератов / Е. А. Шелина, А. Е. Медовичев, Г. Холсол 
[и др.] ; под редакцией З. Ю. Метлицкая. — Москва : Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, 2012. — 148 c. — ISBN 978-5-248-00628-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/22507.html  

 

8.3. Перечень периодических изданий: 

 



1. Журнал «Всеобщая история». - Режим доступа: 
http://vseist.tgizd.ru/   

2. Журнал "1 сентября. История". – режим доступа: 
http://his.1september.ru  

3. Журнал "Вестник Древней истории" - Режим доступа: 
www.vdi.igh.ru  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
  
1. http://www.inion.ru/   
2. http://www.nlr.ru/  
3. http://www.shpl.ru/   

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При 
этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев 
полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного 
времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 
1. работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и 

конспектами лекций; 
2. внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, 

рефератов и курсовых работ; 
3. выполнение самостоятельных практических работ; 
4. подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними. 
Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 

разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том 
числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и 
базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами 
окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) 
с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать 
рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса 
является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, 
что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д. 

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 
запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 
Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов 
особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы 
с ними. 

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила: 
 Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение 

всего семестра. 
 Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.  



 Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким 
образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для 
систематизации материала и доработки отдельных вопросов.   

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные 
в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные 
выводы на основе изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.  
 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Терминальный сервер, предоставляющий к нему доступ клиентам на базе Windows 

Server 2016 
2.  Семейство ОС Microsoft Windows   
3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 

кодом 
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс 

(Информационный комплекс) 
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» (ЭПС «Система ГАРАНТ») 
6. Антивирусная система NOD 32 
7. Adobe Reader. Лицензия проприетарная свободно-распространяемая. 
 
 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
1.Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами 
обучения . 

Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели (стол, стул) на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 

1шт., комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, веб-камера, экран, компьютер в сборе  - 1 шт. 
Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ММУ.   
  
2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся . 
Специализированная мебель: 
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест; доска (маркерная) - 1шт., 

комплект мебели для преподавателя – 1 шт. 
Технические средства обучения: 
Проектор, колонки, экран, компьютер в сборе для преподавателя - 1 шт., компьютер 

в сборе для обучающихся - 30 шт. 
                                     
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ММУ.    

 
 



13.Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины 
 

 Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции 
(типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – 
проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские 
(практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и 
ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.  
 На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной 
аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет 
программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор 
для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может 
осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета. 
 
13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 
- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская 
работа); 
- тестирование по основным темам дисциплины. 
 

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной 

деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением 

дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и 

др.) используются следующие: 
- диспут 
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач 
- ролевая игра; 
- круглый стол; 
- мини-конференция 
-дискуссия  
- беседа. 
 
13.3. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации 

взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются 
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при 
необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация 
указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
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