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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «КЛАССИЧЕСКОЕ 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Объем модуля: 10 з.е. 

 

1.2. Аннотация содержания модуля 
Модуль является одним из центральных среди модулей программы подготовки, так 

как предоставляет студентам ключевые для понимания исторических процессов знания. 

Умения и навыки, необходимые для оперирования с историческими источниками 

различного типа и содержания. Ряд дисциплин модуля нацелены на освоение таких 

древних языков, как латинский и древнерусский, которые являются одними из наиболее 

распространенными средствами кодификации информации в исторических источниках. 

 

2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

Очная форма обучения 

Наименования дисциплин с 

указанием, к какой части 

образовательной программы они 

относятся: базовой (Б), вариативной 

– по выбору вуза (ВВ), вариативной - 

по выбору студента (ВС).  
 

С
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Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля  

Аудиторные занятия, час. 
Самосто

ятельна

я 

работа, 

включа

я все 

виды 

текущей 

аттестац

ии, час. 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

(зачет, 

экзамен)

, час. 

Всего по 

дисциплине 
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1.   (Б) Источниковедение 3-4 68 34 0 102 56 4, 

зачет 

18, 

экзам

ен 

180 5 

2.  (ВВ) Латинский язык 1-2 0 68 0 68 36 4, 

зачет 

108 3 

3.  (ВВ) Древнерусский язык 1 0 34 0 34 34 4, 

зачет 

72 2 

 Всего на освоение модуля 68 136 0 204 162 30 396 10 

 

 

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ 

3.1. Пререквизиты и постреквизиты в 

модуле 

пререквизиты: Древнерусский язык, 

Латинский язык 

постреквизиты: Источниковедение 

3.2. Кореквизиты Древнерусский язык, Латинский язык 
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их 

компетенции

Коды ОП, для 
которых 

реализуется 
модуль 

Планируемые в ОХОП результаты обучения -
РО, которые формируются при освоении 

модуля  

Компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, 

а также дополнительные из ОХОП, формируемые при 
освоении модуля 

46.03.01/01.02 РО-О1 – способность осознавать 

значимость своей профессиональной 
деятельности в общекультурном 

контексте, социальную 

ответственность историка, обладать 
корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при 

выполнении всех видов 

профессиональной деятельности, 
адекватно отражать изменения в 

уровне требований к 

профессиональной деятельности 
историка в условиях формирования 

информационного общества, 

регулярно совершенствовать свой 
профессиональный уровень, 

используя различные формы и 

методы обучения. 

ОК-7-способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать 

в своей деятельности профессиональную 

лексику. 

 РО-О2 – способность в научно-
исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области 

гуманитарных, социально-
экономических, естественно-научных 

и специальных дисциплин, используя 

современные подходы и методы 

научного исследования исторических 
процессов и явлений, ставить и 

решать научные и научно-

методические или научно-
практические проблемы, 

обосновывать их актуальность; 

систематизировать и анализировать 
информацию; представлять 

результаты исследования в форме 

аргументированных выводов. 

ОК-7-способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3-способность использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности элементы естественнонаучного 

и математического знания; 

ПК-1-способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-3-способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования; 

ПК-6-способность понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-9-способность к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владение навыками 

поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 
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4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля  

Дисциплины модуля 

О
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1  (Б) Источниковедение * * * * * * * * * * * 

2 (ВВ) Латинский язык *    *       

3 (ВВ) Древнерусский 

язык 

  
 

 * 
*  

 
  

 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ  

Не предусмотрена. 

 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МОДУЛЯ  

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

проектной группы 

модуля 

Дата 

заседания 

проектной 

группы модуля 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя проектной 

группы  модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины 

Древнерусский язык – вспомогательная дисциплина, призванная обеспечить адекватное 

восприятие древнерусских текстов, детальное знакомство с которыми необходимо для изучения 

русской истории. Цель дисциплины – научить студентов правильно читать и переводить на 

современный русский язык древнерусские тексты 11-17 вв., а также привить основные навыки 

хронологической атрибуции текстов по лингвистическим данным. Курс предполагает: 

ознакомление с древнерусским алфавитом и правилами произношения кириллических букв; 

привитие навыков правильного чтения древнерусского текста; ознакомление с основными 

историческими фонетическими законами русского языка и особенностями их отражения в 

древнерусских текстах на разных этапах развития языка; привитие навыков хронологизации 

текста по данным графики, фонетики, морфологии; знакомство с морфологической системой и 

синтаксическим строем древнерусского языка; привитие навыков грамматически правильного 

перевода; знакомство с древнерусской лексикой, вышедшей из употребления в современном 

русском языке; знакомство с соотношением русизмов и церковнославянизмов в древнерусском 

языке; знакомство со справочной литературой (словарями, грамматиками), позволяющей 

студентам в дальнейшем совершенствовать навыки чтения и перевода древнерусских текстов. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

˗ способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

˗ способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию (ПК-6). 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– особенности древнерусской фонетики и грамматики; 

– специфические черты древнерусских текстов различных периодов. 

Уметь:  

– правильно определять грамматическую форму слова в тексте; 

– адекватно переводить древнерусский текст. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: при чтении древнерусских текстов. 

1.4.  Объем дисциплины  

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактная 

работа (час.) 

I 

1. Аудиторные занятия 34 34 34 

2. Лекции 0 0 0 

3. Практические занятия 34 34 34 

4. Лабораторные работы 0 0 0 



 

 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации 

34 5.10 34 

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 З,4 

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
72 39.35 72 

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
2  2 

 

Заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактная 

работа (час.) 

V 

1. Аудиторные занятия 8 8 8 

2. Лекции 0 0 0 

3. Практические занятия 8 8 8 
4. Лабораторные работы 0 0 0 
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

 

60 

 

1.20 
60 

6. Промежуточная аттестация 4 0.25 З,4 

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
72 9.45 72 

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
2  2 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

1 

Введение Предмет и задачи курса. Место древнерусского языка 

среди других славянских языков. История и культура 

восточных славян по лингвистическим данным 

2 

Древнерусский алфавит 

(кириллица). Правила 

произношения букв. 

Числовые значения букв, 

принципы буквенной 

записи чисел. 

Древнерусский алфавит (кириллица), особенности 

произношения букв, числовые значения букв, 

принципы буквенной записи чисел. Варианты 

обозначения звуков а, о, у, и в древнерусской 

графике. Особенности произношения безударных 

гласных, шипящих и ц; особенности произношения 

редуцированных гласных ъ и ь в сильных и слабых 

позициях. Падение редуцированных – основной 

исторический закон древнерусской фонетики; 

последствия падения редуцированных, их отражение 

в русских памятниках письменности и в современном 

русском языке. Звук, обозначаемый буквой , его 

судьба в истории русского языка. 

3 
Письменные языки 

Древней Руси. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в истории русской письменности. Русизмы и 



 

 

церковнославянизмы в древнерусском языке.  

4. 

Древнерусский глагол.  Глагол в древнерусском языке. Система времён. 

Настоящее / будущее простое время, 

церковнославянские варианты форм. Спряжение 

неправильных глаголов в настоящем / будущем 

простом времени. Прошедшие времена: аорист, 

имперфект, перфект, плюсквамперфект – их 

образование, семантика, особенности употребления. 

Сложные будущие времена: их образование и 

значение. Повелительное наклонение: его 

образование и значение; чередование заднеязычных 

со свистящими в формах повелительного 

наклонения; особенности повелительного 

наклонения неправильных глаголов. Условное 

наклонение в древнерусском языке. 

5 

Система склонения 

существительных в 

древнерусском языке.  

Пять типов древнерусского склонения; чередование 

заднеязычных с шипящими и свистящими в 

древнерусском именном склонении. 

Церковнославянизмы в системе именных окончаний. 

Взаимодействие древних типов склонения, его 

отражение в памятниках письменности. 

Двойственное число, употребление его форм в 

древнерусских текстах. Категория одушевлённости, 

отражение этапов её развития в древнерусских 

текстах. 

6 

Местоимение в 

древнерусском языке: 

разряды и склонение.  

Разряды местоимений в древнерусском языке. 

Склонение личных и возвратного местоимений. 

Склонение местоимений кто, что. Склонение 

местоимений, изменяющихся по родам; 

церковнославянизмы в системе окончаний. Судьба 

местоимения и, е, я в истории русского языка. 

Древнерусские личные местоимения в роли 

подлежащего: особенности употребления. 

Местоимения древнерусского языка, вышедшие из 

употребления в современном языке. Анализ 

местоимений в тексте. 

7 

Прилагательное.  Прилагательные в древнерусском языке. Краткие 

(именные) и полные (местоименные) формы 

прилагательных. Склонение кратких форм; 

склонение полных форм; русские и 

церковнославянские формы полных прилагательных. 

Притяжательные прилагательные в древнерусском 

языке: особенности образования, склонения и 

употребления. Анализ прилагательных в тексте. 

8 

Причастие.  Причастие: образование и склонение. Краткие 

действительные причастия и образование 

деепричастий. Русские и церковнославянские формы 

причастий. Анализ форм причастий в тексте. 

9 

Числительное.  Числительные в древнерусском языке, их склонение. 

Обозначение числительных 25, 35 и т.п. в 

древнерусском языке. Использование 

существительных в функции числительных. Анализ 

форм числительных в тексте. 



 

 

10. 

Древнерусский синтаксис Основы древнерусского синтаксиса: особенности 

управления и согласования. 

 

11 

Древнерусская лексика Древнерусская лексика: обзор основных 

тематических групп. История русских личных 

именований (имён, фамилий, трёхчленных именных 

структур). 

Словари древнерусского языка. Этимологические 

словари русского языка. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 

 

 

 



 

 

 

 

  

 Очная форма обучения      

 

              

 Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 2 

Раздел дисциплины 
Аудиторные 

занятия 
 (час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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1 Введение 2 2  2                      

2 Древнерусский алфавит (кириллица).  4 2  2  2   2                 

3 Письменные языки Древней Руси 4 2  2  2   2                 

4 
Древнерусский глагол.  

30 14  14  16 14  
1

4 
          

 
  2 1  

5 
Система склонения существительных 

в древнерусском языке.  
4 2  2  2 2  2           

 
     

6 Местоимение в древнерусском языке  4 2  2  2 2  2                 

7 Прилагательное.  4 2  2  2 2  2                 

8 Причастие.  4 2  2  2 2  2                 

9 Числительное.  4 2  2  2 2  2                 

10 Древнерусский синтаксис 5 2  2  3 1  1              2 1  

11 Древнерусская лексика 3 2  2  1 1  1                 

 
Всего (час), без учета подготовки 
к  аттестационным мероприятиям: 

68 34 0 34 0 34 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 4 4 0 

 Всего по дисциплине (час.): 72 34  38 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 

                     



 

 

Заочная форма обучения 
 

 
      

 

              

 Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 2 
Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 
 (час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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текущей 
аттестации 

(колич.) 

Подготовка к 
аттестационн

ым 
мероприятия

м 
по 

дисциплине 

(час.) 

Подготовка в рамках 
дисциплины к 

промежуточной 
аттестации по модулю 

(час.) 

В
с
е
го

 

Л
е
кц

и
я

 

П
р
а

кт
.,

 с
е
м

и
н
а

р
. 

за
н
я
т
и
е

 

Л
а
б

о
р
а
т
о
р

н
о

е
 з

а
н
я

ти
е

 

Н
/и

 с
е
м

и
н

а
р

, 
с
е
м

и
н

а
р

-

ко
н
ф

е
р

е
н
ц

и
я
, 

ко
л

л
о
кв

и
у
м

 

В
с
е
го

  

Д
о
м

а
ш

н
я
я
 р

а
б

о
т
а
* 

Г
р
а

ф
и

ч
е
с
ка

я
 р

а
б

о
т
а
* 

Р
е
ф

е
р

а
т,

 э
с
с
е
, 
тв

о
р
ч
. 
р

а
б

о
та

* 

П
р
о

е
кт

н
а
я

 р
а
б

о
та

  

Р
а
с
ч
е

тн
а
я
 р

а
б

о
та

, 
р

а
з
р
а
б

о
т
ка

 

п
р
о
гр

а
м

м
н
о
го

 п
р
о

д
у
кт

а
 

Р
а
с
ч
е

тн
о
-г

р
а
ф

и
ч
е
с
ка

я
 р

а
б

о
та

* 

 

Д
о
м

а
ш

н
я
я
  

р
а
б

о
т
а
  

н
а

 и
н
о
с
т
р
. 

я
ы

ке
 

П
е
р

е
в
о
д

 и
н
о
я
з
. 
л

и
т
е
р

а
ту

р
ы

 

К
у
р
с
о
в
а
я
 р

а
б

о
т
а

 

К
у
р
с
о
в
о

й
 п

р
о

е
кт

 

В
с
е
го

 

 

К
о
н

тр
о
л

ь
н
а
я

 р
а
б

о
та

 

К
о
л

л
о

кв
и
у
м

 

за
ч
е
т
 

Э
кз

а
м

е
н

 

И
н
те

гр
и

р
о
в
а
н

н
ы

й
 э

кз
а
м

е
н
 п

о
 м

о
д

у
л

ю
 

П
р
о

е
кт

 п
о

  
м

о
д

у
л

ю
 

1-3 Введение. Древнерусский 

алфавит (кириллица).  

Письменные языки Древней 

Руси 

12 

2 

 2  10 2  2   8   1     

 

     

4 Древнерусский глагол.  12 1  1  11 1  1   8   1        2 1  

5-6 Система склонения 

существительных в 

древнерусском языке. 

Местоимение в 

древнерусском языке. 

12 

2 

 2  10 2  2   8   1     

 

     

7-8 Прилагательное.  Причастие. 10 1  1  9 1  1   8   1           

9 Числительное.  10 1  1  9 1  1   8   1           

10-11 Древнерусский синтаксис.  

Древнерусская лексика 
12 1  1  11 1  1   8   1     

 
  2 1  

 Всего (час), без учета 

подготовки к  

аттестационным 

мероприятиям: 

68 

8 

0 8  60 8 0 8 0 0 0 0 0 
4
8 

0 0 0 0 

 

0 0 4 4 0 

 Всего по дисциплине 
(час.): 

72 8  64 
  В т.ч. промежуточная аттестация 

4 0 0 0 



 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1.Лабораторные работы  

Не предусмотрено 

4.2.Практические занятия 

Очная форма обучения 

К
о
д

 

р
а
зд

ел
а
, 

 

т
ем

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

1 1 

Предмет и задачи курса. Место древнерусского 

языка среди других славянских языков. История 

и культура восточных славян по 

лингвистическим данным. 

2 

2 2 

Древнерусский алфавит (кириллица). Правила 

произношения букв. Числовые значения букв, 

принципы буквенной записи чисел. 

2 

3 3 

Русизмы и церковнославянизмы в 

древнерусском языке. Анализ русизмов и 

церковнославянизмов в тексте. 

2 

4 4 

Древнерусский глагол. Инфинитив и супин. 

Настоящее / будущее простое время. Анализ 

глагольных форм в тексте. 

2 

4 5-6 
Аорист и имперфект. Анализ глагольных форм в 

текстах. 
4 

4 7-8 
Перфект и плюсквамперфект. Анализ форм в 

тексте. 
4 

4 9 
Сложные будущие времена. Анализ форм в 

тексте. 
2 

4 10 
Повелительное и условное наклонения в 

древнерусском языке. Анализ форм в тексте. 
2 

5 11 

Система склонения существительных в 

древнерусском языке. Анализ существительных 

в тексте. 

2 

6 12 
Местоимение в древнерусском языке: разряды и 

склонение. Анализ местоимений в тексте. 
2 

7 13 
Прилагательное. Анализ прилагательных в 

тексте. 
2 

8 14 Причастие. Анализ форм причастий в тексте. 2 

9 15 
Числительное. Анализ форм числительных в 

тексте. 
2 

10 16 Древнерусский синтаксис 2 

11 17 Древнерусская лексика 2 

  
Всего: 34 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заочная форма обучения 

К
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, 
 

т
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ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

1-3 1 

Древнерусский алфавит (кириллица). Правила 

произношения букв. Числовые значения букв, 

принципы буквенной записи чисел. 

2 

4 2 
Древнерусский глагол. Инфинитив и супин. 

Настоящее / будущее простое время.  
1 

5-6 3 

Система склонения существительных в 

древнерусском языке. Местоимение в 

древнерусском языке: разряды и склонение. 

Анализ местоимений в тексте. 

2 

7-8 4 Прилагательное. Причастие.  1 

9 4 
Числительное. Анализ форм числительных в 

тексте. 
1 

10-11 5 
Древнерусский синтаксис. Древнерусская 

лексика 
1 

  Всего: 8 

                                                                           

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 
Не предусмотрено 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

История и культура восточных славян по лингвистическим данным. 

Анализ глагольных форм в тексте. 

Анализ существительных в тексте. 

Анализ форм причастий в тексте. 

Анализ прилагательных в тексте. 

История русских личных именований 

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  
            Не предусмотрено  
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 

Не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)  

Не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

Спряжение неправильных глаголов 

Древнерусский синтаксис: особенности согласования. 

Основные тематические группы древнерусской лексики 

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено 
 



 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 

Код 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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1    +         

2    +         

3    +         

4    +         

6    +         

7    +         

8    +         

9    +         

10    +         

11    +         

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложе-ние 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИ-СИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

 



 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 

1. Шулежкова, С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая 

грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения / С.Г. Шулежкова. - 

Москва : Флинта, 2010. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-0842-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57633  

9.1.2. Дополнительная литература 

2. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка: Учеб. для студ. пед. ин-

тов / В. В. Иванов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1990. 

Буслаев, Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Этимология 

[Электронный ресурс] / Буслаев Ф. И. — М. : Директ-Медиа, 2009.  

3. Колесов, Владимир Викторович. Историческая грамматика русского языка: 

[учеб. пособие для вузов по специальности "Филология" и направлению 

подготовки "Филология"] / В. В. Колесов ; Фак. филологии и искусств С.-

Петерб. гос. ун-та. — М.; СПб.: Академия : Фак. филологии и искусств СПбГУ, 

2009.  

4. Щепкин, Вячеслав Николаевич. Русская палеография : Учеб. для студ. вузов / В. 

Н. Щепкин ; Науч. ред. Е. Ф. Васеко. — 3-е изд., доп. — М. : Аспект Пресс, 

1999.  

5. Тихомиров, Михаил Николаевич. Русская палеография : [учеб. пособие для 

студентов ист. специальностей ун-тов] / М. Н. Тихомиров, А. В. Муравьев. — 

Изд. 2-е, доп. — М. : Высшая школа, 1982. 

6. Янин, В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода / В.Л. Янин. - Москва : 

Языки славянской культуры, 2008. - 822 с. - ISBN 978-5-9551-0256-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73459  

9.2. Методические разработки  

Древнерусский язык: Учебные задания для студентов исторического факультета. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 

9.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office, Mozilla, Internet Explorer, Opera. 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сводный электронный каталог библиотек Екатеринбурга и Свердловской области: 

http://opac.urfu.ru/consensus/  

2. Электронный каталог зональной научной библиотеки УрФУ: http://opac.urfu.ru/usu/  

3. Google Books (проект для поиска по печатным изданиям; большинство изданий не 

защищенных авторским правом оцифрованы и доступны для загрузки): 

https://books.google.ru/  

4. ЭБС «Университетская библиотека on-line» // http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73459
http://opac.urfu.ru/consensus/
http://opac.urfu.ru/usu/
https://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Не предусмотрено. 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

6. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана – 1, в том числе, 

коэффициент значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – не предусмотрен. 
 

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

1.Лекции: не предусмотрены. 

Коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.   

2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов практических занятий – 1 

Текущая аттестация  на практических занятиях Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Участие в работе на практических занятиях I, 2–10 33 

Посещение практических занятий I, 1–10 17 

Контрольная работа № 1 I, 9 20 

Контрольная работа № 2 I, 14 30 
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 0,5 

Промежуточная аттестация по практическим занятиям: зачет.  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим занятиям– 0,5.  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

Коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0.  

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы: не предусмотрено. 

Коэффициент значимости совокупных результатов выполнения курсовой работы – 0. 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля (дисциплины) 

Порядковый номер семестра (по учебному плану), в котором 

осваивается модуль (дисциплина) 

Коэффициент значимости результатов 

освоения модуля в семестре – k сем. n 

Семестр 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, 

проявляетзнание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 



 

 

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ

Независимый тестовый контроль не предусмотрен 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий 

Не предусмотрено 

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий. 

Не предусмотрено 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  
Не предусмотрено. 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  
На зачете студент выполняет грамматический разбор и перевод древнерусского текста 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена 
Не предусмотрено. 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  

Не используются. 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются 

8.3.9. Интернет-тренажеры  

Не используются 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

К концу ХХ в. определился междисциплинарный характер источниковедения в системе 

гуманитарных наук. Суть его заключается в том, что исторический источник выступает 

единым объектом различных гуманитарных наук при разнообразии предметов их изучения. 

Тем самым источник создает единую основу для междисциплинарных исследований и 

интеграции наук, а метод источниковедения необходим для гуманитарного познания в целом.  

Источниковедение рассматривается как одна из фундаментальных дисциплин в 

образовании специалиста-гуманитария, а метод источниковедения - источниковедческий 

анализ и синтез - как тот исследовательский метод, которым должен владеть профессионал-

гуманитарий.  

Главными целями курса являются формирование у студента системного знания об 

источниковедении как интегрирующей дисциплине гуманитарного знания. 

Задачи курса: познакомить студентов с историей становления и развития методов 

критического изучения исторических источников, с основными понятиями 

источниковедческой науки, дать системное представление о корпусе исторических 

источников по отечественной истории в их исторической эволюции, привить навыки 

источниковедческого анализа и синтеза; научить использовать методы изучения и 

истолкования источников для конечного вывода о ценности источника. 
 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине   

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-3). 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

 Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

 Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9). 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ДОК-1); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ДОК-2); 

 знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

(ДОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать предмет источниковедения и основные задачи современных теоретических и 

эмпирических исследований в области работы с историческими источниками. 
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Уметь анализировать информационный потенциал исторических источников, их 

полноту, подлинность и достоверность, оценивать научно-познавательное значение 

документальных материалов. 

Владеть навыками методики источниковедческого исследования (источниковедческий 

анализ и синтез) различных видов исторических источников. 

 

1.4.Объем дисциплины  

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.) 

III IV 

1. Аудиторные занятия 102 102 51 51 

2. Лекции 68 68 34 34 

3. Практические занятия 34 34 17 17 
4. Лабораторные работы 0 0 0 0 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

56 18.13 53 3 

6. Промежуточная аттестация 22 2.58 З,4 Э,18 

7 Общий объем по учебному плану, 

час. 
180 122.88 108 72 

8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 
5  3 2 

 

Заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 
Распределение объема 

дисциплины по семестрам (час.) 

№ 

п/

п 
Всего 

часов 

В т.ч. 

контактн

ая работа 

(час.)* 

V VI 

1. Аудиторные занятия 24 24 12 12 

2. Лекции 16 16 8 8 

3. Практические занятия 8 8 4 4 
4. Лабораторные работы 0 0 0 0 
5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

134 3.60 92 46 

6. Промежуточная аттестация 22 2.58 З,4 Э,18 

7. Общий объем по учебному плану, 

час. 
180 30.18 108 72 

8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 
5  3 2 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 

Становление и 

развитие 

источниковедения 

как научной 

дисциплины 

Развитие приемов работы с историческими 

источниками в XVIII – начале XIX вв. Периодизация 

развития отечественного источниковедения в период 

феодализма (А. П. Пронштейн). Вклад В. Н. Татищев. 

Первый опыт классификации источников по содержанию. 

Вклад М. В. Ломоносова и Г. Ф. Миллера. 

Рационалистическое определение достоверности сведений. 

«Портфели Миллера». Разработка основных этапов 

изучения источников и определение главных признаков 

достоверности сведений во второй половине XVIII – 

начале XIX веков. Работы М. М. Щербатова, И. Н. 

Болтина, А. Л. Щлецера. «Очищенный Нестор» А. Л. 

Шлецера. Н. М. Карамзин и его «История Государства 

Российского». Совершенствование методики изучения 

источников. Труды Н. М. Карамзина – основа для 

возникновения источниковедения как научной 

дисциплины. Борьба буржуазного и официально-

охранительного направлений в исторической науке в 20–

40-е годы XIX века. Скептическая школа. Новый взгляд на 

методику исторического исследования.  М. Т. Каченовский 

и его сторонники. Математический метод М. П. Погодина. 

Принципы исторической критики, разработанные Н. И. 

Надеждиным. Труд Н. В. Калачева о «Русской Правде». 

Развитие прикладного источниковедения.  

Источниковедение в России во второй половине XIX – 

начале XX вв. Превращение источниковедения в научную 

дисциплину во второй половине 19 века. Труды С. М. 

Соловьева (1820–1879). Поиск в известиях каждого 

источника отражения закономерного хода истории. 

Научная разработка архивных документов XVII – XVIII 

веков и методов их изучения. Определение научного 

значения литературных произведений.  Концепция методов 

исторического исследования К. Н. Бестужева-Рюмина 

(1829–1897). Предварительная работа с историческим 

материалом и ее задачи. Исторический источник как 

главная цель исследования. В. О. Ключевский (1841–1911) 

и его подходы к некоторым теоретическим вопросам 

исторической науки. Определение понятия «исторический 

источник» и «исторический факт», разработка 

классификации исторических источников. Решение 

вопроса о специфике приемов исторической критики в 

зависимости от свойств исторических источников. Этапы 

исторической критики по Ключевскому. Оформление 

исторической критики, именуемой источниковедением в 

логическую систему и складывание самостоятельной 

научной дисциплины.  

Изучение отдельных групп и видов источников, а также 

разработка приемов и методов научного анализа 

исторических источников отечественными историками в 
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последней трети XIX века. Работы М. О. Кояловича, Д. И. 

Багалея, Ф. Я. Фортинсокого, Д. Я. Самоквасова, С. Ф. 

Платонова, В. С. Иконникова, Н. И. Кареева. 

Формирование в России конца XIX века особого 

источниковедческого направления. 

Вклад А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) в 

развитие отечественного источниковедения. 
Источниковедение как целостное систематическое учение 

об источниках. Содержание основного труда А. С. Лаппо-

Данилевского «Методология истории» (1910–1913). 

Учение о методах исторического исследования. 

Методология источниковедения и методология 

исторического построения. Основная задача методологии 

источниковедения.  

Понятие об историческом источнике. Произведения 

природы и произведения человека. Физические и 

психические факторы деятельности человека. Понятие о 

реальности исторического источника и его пригодности 

для исторического познания. Психологический характер 

источника.  

Главнейшие виды исторических источников. Назначение 

классификации. Источники изображающие и 

обозначающие факт. Остатки культуры и исторические 

предания и их разновидности. Источники с фактическим и 

нормативным содержанием.  

Историческая интерпретация источника. Условия 

возникновения интерпретации и ее цель. Психологический, 

технический, типизирующий и индивидуализирующий 

методы интерпретации. Принцип чужой одушевленности. 

Понятие о единстве чужого сознания и об ассоциирующей 

и целеполагающей его деятельности. Интерпретация 

материальных свойств и стиля источника. Понятие о той 

культуре, к которой источник относится. Систематическая 

и эволюционная виды интерпретации. Изучение личности 

автора и его творчества.  

Общее учение об исторической критике источников. Цель 

критики. Критерии подлинности и достоверности, 

фактической и абсолютной истины. Разновидности 

критики: критика, устанавливающая научно-историческую 

ценность источника как факта и критика, устанавливающая 

научную ценность показаний источника.  

Общее значение исторических источников с теоретико-

познавательной точки зрения. Вопрос пригодности 

исторического материала для познания исторической 

действительности. Исторические источники как явления 

культуры своего времени. Практическое значение 

источников в деле преемственного развития культуры.  

Предмет и метод современного источниковедения. 

Множественность определений источниковедения в 

первой половине ХХ века: С. Н. Валк, М. Н. Тихомиров, С. 

Н. Никитин. Разработка методов изучения источников как 

одна из основных задач источниковедения (В. В. 

Фарсобин). Практическая работа по изучению 

исторических источников – составляющая предмета 



 

     7 

источниковедения (М. А. Варшавчик, С. О. Шмидт). 

Границы между источниковедческим и историческим 

исследованием (С. М. Каштанов, О. М. Медушевская). 

Теоретико-методологический и конкретно-прикладной 

аспекты источниковедения.  

Новый статус источниковедения в системе гуманитарных 

наук на рубеже веков. Исторический источник – основа 

междисциплинарных исследований и интеграции наук. 

Значение исследовательского метода источниковедения 

(источниковедческий анализ и синтез) для профессионала 

– гуманитария. Эвристическая и аналитическая задачи 

источниковедения. Источник как явление культуры в 

современной концепции источниковедения. Система 

отношений человек – произведение – человек.  

Цель метода источниковедения. Источниковедческий 

анализ и источниковедческий синтез. Суть и своеобразие 

методологии источниковедения. Принцип чужой 

одушевленности. Два типа взаимосвязей и два типа 

исследовательской деятельности в методологии 

источниковедения.  

Развитие отечественного источниковедения в ХХ веке. 
Интерпретация и творческое развитие идей А. С. Лаппо-

Данилевского в работах С. Н. Валка, А. Е. Преснякова, И. 

М. Гревса. Проблемы методологии гуманитарного 

исследования в работах С. Ф. Ольденбурга, С. Ф. 

Платонова, Л. П. Карсавина, О. А. Добиаш-

Рождественской, А. И. Андреева, П. А. Сорокина, Г. В. 

Вернадского и др. Формирование качественно нового 

отношения исторической науки к проблематике новейшего 

времени. Становление советского источниковедения в 

1920–30-е годы. М. Н. Покровский, Н. Н. Авдеев, Н. А. 

Рожков и др. От тезиса о необходимости осваивать 

приемы и методы исторического исследования, 

разработанные предшествующей источниковедческой 

историографией к утверждению о том, что 

«дореволюционные» оценки, подходы и методы «никуда 

не годятся». Разработка теоретических вопросов 

источниковедения и методов исторического исследования 

в работах  А. И. Пичеты,  Г. П. Саара, С. Н. Быковского. 

Освоение новых источников по революционной тематике – 

С. Н. Валк, А. Е. Пресняков. «Академическое дело» – 1929–

1930 гг. Развитие дисциплин источниковедческого 

направления в стенах МГИАИ. Учебные пособия М. Н. 

Тихомирова, С. Н. Никитина. Основные черты новой 

концепции источниковедения.  

Возврат к анализу теоретических проблем 

источниковедения в конце 1950-х годов. Разработка 

источниковедения советской эпохи. Совершенствование 

методов, обеспечивающих повышение уровня 

информативной отдачи источников. Формирование 

источниковедения массовых источников. Издание учебных 

пособий М. С. Черноморского, М. А. Варшавчика, И. Д. 

Ковальченко.  

Определение новых задач дисциплины в связи с 
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пересмотром ряда концепций исторического развития в 

конце 1980-х годов. Требование повышения качества 

источниковедческого исследования, комплексного подхода 

и углубленного научного анализа документальных 

материалов советского периода во второй половине 1990-х 

годов. Новый статус источниковедения в системе 

гуманитарных наук. Современная концепция 

источниковедения.  

 

Р2 

Теоретические 

проблемы 

источниковедения 

Понятие «исторический источник». Место понятия 

«исторический источник» среди теоретических проблем 

источниковедения. Концепции представителей 

неокантианства и исторического позитивизма (Э. 

Бернгейм, Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобос). Расширительная 

трактовка понятия «исторический источник» в зарубежной 

исторической науке и отечественном источниковедении (А. 

Майстер, Э. Крейзер, Г. П. Саар, С. О. Шмидт и др.). 

Развитие понятия в отечественной историографии (Л. Н. 

Пушкарев, Г. М. Иванов, И. Д. Ковальченко, А. П. 

Пронштейн, М. А. Варшавчик, О. М. Медушевская). 

Анализ проблем исторического источника в свете учения 

об информации. Выраженная и скрытая информация. 

Реальные и потенциальные источники. Объект и субъект в 

информационном процессе. Соотношение объективной и 

субъективной информации в историческом источнике. 

Толкование понятия «исторический источник» с 

культурологических позиций.  

Структура источниковедческого исследования. 

Основные задачи источниковедческого исследования. 

Структура источниковедческого исследования: 

исторические условия возникновения источника, проблема 

авторства, обстоятельства создания источника, история 

текста и публикаций, интерпретация и анализ содержания. 

Источниковедческий синтез. Проблема достоверности 

исторических источников.  

Классификация письменных исторических 

источников. Необходимость и цели классификации. 

Проблема критериев и принципов классификации. 

Решение вопроса о принципиальной возможности 

разработки универсальной системы деления. Деление 

источников на остатки и традиции. Вопросы деления 

исторических источников в отечественной историографии 

(Л. П. Карсавин, О. А. Добиаш-Рождественская, В. И. 

Пичета, Г. П. Саар, М. Н. Тихомиров, А. А. Зимин, В. П. 

Данилов, Л. Н. Пушкарев, М. А. Варшавчик, С. М. 

Каштанов, А. А. Курносов, И. Д. Ковальченко, О. М. 

Медушевская, С. О. Шмидт). Хронологический принцип 

классификации источников. Классификация по 

происхождению и содержанию. Видовая классификация. 

Специфика деления источников советского периода. Вклад 

Л. Н. Пушкарева в разработку проблемы классификации. 

Понятия «тип», «род», «вид». Документальные и 

повествовательные источники. Воплощение и отображение 

действительности в историческом источнике. Циклическая 
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и линейная системы деления источников. Классификация с 

учетом прагматического, семантического и 

синтаксического аспектов информационного процесса. 

Проблема классификации во взаимодействии с 

междисциплинарным подходом.   

Теоретические и методические проблемы массовых 

источников. Различные подходы к определению понятия 

«массовые источники». В. И. Стрельский, Б. Г. Литвак, И. 

Д. Ковальченко. Признаки и свойства массовой 

документации. Факт обобщенный и единичный. Проблема 

классификации массовых источников. Близость документа 

к факту прошлого или его деталям. Первичные и 

вторичные источники. Формализованные и 

полуформализованные документы.  

Предмет источниковедения массовых источников. Задачи 

источниковедческого изучения массовых источников. 

Выявление массовых документов, установление их 

репрезентативности, методы определения достоверности и 

точности данных. Разработка наиболее эффективных 

методов анализа данных, содержащихся в источниках, 

повышение их информативной отдачи, формирование 

системы объективных доказательств массовых данных об 

исследуемых процессах. 
 

Р3 

Отечественные 

источники  

XI–XVII вв.  

Летописи. Нормативные источники доимперской 

России. Материалы делопроизводства как источник по 

истории России XI – XVII вв.  Источники церковного 

происхождения.  

Р4 

Источники 

Российской 

империи XVIII – 

начала XX вв. 

Российское законодательство периода империи. 

Материалы делопроизводства XVIII – начала XX в. 

Статистические источники дореволюционной России. 

Периодическая печать XVIII – начала XX в. как 

исторический источник.  Материалы личного 

происхождения как источник. 

 

Р5 

Источники по 

истории России 

ХХ века 

Документы законодательных и исполнительных 

органов государства. Место законодательных документов 

в общем корпусе источников. Особенности первого этапа 

советского законодательства. Разновидности 

законодательных актов и их информационный потенциал. 

Декреты советской власти. Постановления и распоряжения 

советского правительства. Документы съездов советов. 

Сращивание партийно-государственных структур. 

Законодательство как механизм становления и упрочения 

командно-административной системы. Основные виды 

актов законодательных и исполнительных органов 

государства в 1930-е – 1991 г. Законы. Кодексы. 

«Подзаконные» акты. Историческая интерпретация и 

грамматическое толкование законов. Конституции РСФСР, 

СССР (1918, 1924, 1936, 1977). Конкретно-исторические 

условия разработки, структура текстов, содержание. 

Публикации законодательных актов. 

Делопроизводственные документы государственных 

учреждений. Эволюция делопроизводственной 
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документации как вида. Влияние социально-

экономических отношений на развитие корпуса 

делопроизводственных документов. Проблема качества и 

информационного потенциала материалов в различные 

исторические периоды. Характер делопроизводства в 

условиях административно-командной системы. Основные 

разновидности документов. Характеристика 

делопроизводственных документов нормативного 

содержания. Личные дела и их информационные 

возможности. Внедрение автоматизированных систем 

управления и делопроизводства и их влияние на качество и 

содержание документов. Развитие современных систем 

документации. Приемы научной критики 

делопроизводственных материалов. Научные публикации: 

тематические и пофондовые. Развитие источниковедческих 

исследований. 

Документы массового статистического учета. Основные 

разновидности статистических документов. Целевое 

назначение, содержание, информационный потенциал. 

Методы сбора и приемы получения первичных 

статистических данных. Типы статразработочных таблиц.  

Статистика народонаселения. Основные виды источников, 

содержащих сведения о населении. Демографические 

переписи, текущий учет естественного и механического 

движения населения, выборочные обследования, текущие 

списки населения.  

Статистика промышленности. Становление и развитие 

систем промышленной документации и статистики. 

Признаки, определяющие предприятие. Экономическая 

информация – основная часть информации промышленных 

предприятий. Бухгалтерский учет, статистический учет, 

отчетность. Промышленные переписи как метод получения 

первичных статистических данных. Теория  и методика 

исследования годовых отчетов промышленных 

предприятий.  Единство планово-учетно-отчетных 

показателей в годовом отчете. Источниковые возможности 

годового отчета предприятия. Финансовая основа годового 

отчета и его ограниченность как источника. Годовой отчет 

– одна из разновидностей массовых источников. Методы 

критики годовых отчетов промышленных предприятий. 

Статистика сельского хозяйства. Достоверность 

информации источников и их публикаций – одна из 

основных проблем. Методика исчисления показателей о 

развитии сельского хозяйства. Комплекс документальных 

материалов, связанных со статистикой сельского 

хозяйства. 

Статистика труда. Источники, характеризующие 

социальную структуру общества. Профессиональные 

переписи. Единовременные учеты. 

Бюджетные обследования населения. История организации 

бюджетных обследований. Типы обследования семейных 

бюджетов. Основные документальные формы 

обследований и структура их содержания. 

Соотношение первичных источников и результатов их 



 

     11 

обработки. Публикации и их качество. 

Документы политических партий, движений и 

общественных организаций.  Место и значение 

документов среди письменных источников по истории 

советского и современного общества.  

Документы КПСС и их информационный потенциал. 

Классификация партийных материалов и ее значение для 

исследовательской работы. Документы высших и местных 

партийных организаций. Произведения политических 

лидеров, их классификация, информационный потенциал, 

особенности источниковедческого анализа. Партийная 

статистика. Методика источниковедческого изучения 

данного документального комплекса и ее специфика. 

Введение в научную практику ранее неизученных 

источниковых массивов и отдельных документов.  

Источниковедческий обзор документальных материалов 

современных политических образований. Сравнение 

программно-уставных документов. Проблема сохранности.  

Особенности документальных комплексов общественных 

организаций (профсоюзов, кооперации, творческих союзов 

и т.д.). Основные разновидности документов и приемы 

источниковедческого анализа.  

Общая оценка исторического значения рассмотренного 

комплекса исторических источников. 

Периодическая печать. Общие особенности периодики 

как исторического источника. Специфика советской 

периодической печати и ее место среди других источников 

по истории советского общества. Классификация и 

разновидности периодических изданий. Основные жанры и 

их развитие. Цензура и проблема адекватности прессы 

действительности. Задачи и функции периодики. 

Соотношение организующей и регулирующей ролей. 

Методика источниковедческого анализа прессы. 

Междисциплинарный подход к работе с прессой в ходе 

источниковедческого и исторического исследования на 

основе теории социального управления. Пресса как 

субъект и объект управления. Значение фактологической и 

аналитической информации. Проблема достоверности 

публикаций. Информационный потенциал периодических 

изданий и перспективы использования в исторических 

исследованиях. Возможности методики контент-анализа 

материалов периодической печати.  

Кинофотофонодокументы. Функции  

кинофотофонодокументов.Единство источникового 

комплекса кинофотофонодокументов. Основные массивы 

документации и самостоятельные документальные блоки. 

Основные классификационные единицы и разновидности 

кинофотофонодокументов. Специфические черты 

фотодокументов, кинодокументов и фонодокументов. 

Фальсификация кинофотофонодокументов. Особенности 

источниковедческого исследования. Междисциплинарный 

подход к изучению данного источникового комплекса. 

Информационный потенциал и возможности 

использования в исторических исследованиях. 
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Воспоминания, дневники, частная переписка. 

Специфика воспоминаний, дневников и переписки как 

источников. Общие и специальные приемы их 

источниковедческого и исторического исследования. 

Классификация воспоминаний по хронологии, 

содержанию, социальной принадлежности авторов и ряду 

других критериев. Развитие мемуарной литературы в 

советский и современный период. Динамика тематики. 

Авторский состав. Разновидности мемуаров и 

дневниковых записей. Возможности и направления 

использования источников данного вида в исторических 

исследованиях. 

Художественная литература. Соответствие 

художественных произведений современной трактовке 

понятия исторический источник. Источниковедческое 

значение и характеристики художественной литературы. 

Опыт привлечения литературных произведений в 

историческую практику (К. Н. Бестужев-Рюмин, С. Ф. 

Платонов, В. О. Ключевский,  В. И. Семевский, М. В. 

Нечкина). Обсуждение проблемы причисления 

художественной литературы к историческим источника (Г. 

П. Саар, В. И. Стрельский, С. О. Шмидт, М. А. 

Варшавчик, А. К. Соколов). Развитие советской 

литературы. Разработка методов источниковедческого 

исследования и интерпретации художественных 

произведений в зависимости от их жанровой 

принадлежности.  

Машиночитаемые документы. Определение 

машиночитаемых и электронных документов. Проблема 

классификации. История появление машиночитаемых 

документов: от перфокарт до оптических носителей. 

Микроформы. Особенности интернета как потенциального 

исторического источника. Место электронных документов 

источниковом комплексе в контексте классификационных 

систем Л. Н. Пушкарева и И. Д. Ковальченко. Концепция 

«технотронного документа». «Жизненный цикл» 

электронного документа и его  гносеологическая 

особенность. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

азделам дисциплины 
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Очная форма обучения Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Семестр III 

Раздел дисциплины 
Аудиторные 

занятия (час.) 
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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 32,4 

0,4  
0,
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  30 5          2 1  
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Отечественные источники 

XI–XVII вв. 
30,6 24 16 8 

 6,6 
4,6 3 

1,
6 

  
  

         2 1  

Р

4 

Источники Российской 

империи XVIII – начала 

XX вв. 

39 21 14 7 
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4 
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1,
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  10 2             

 Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 

104 51 34 17 0 53 
9 

5,
4 

3,
6 

0 0 
40 40 

0 0 0  0 0 0 0 0 4 4 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 51  57 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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Очная форма обучения Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Семестр IV 

Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 72 51  21 В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 36 
 



 

     15 

 

  

Заочная форма обучения Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Семестр III 

Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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контрольным 

мероприятиям 
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Р
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Теоретические проблемы 
источниковедения  

34,8 4 4  
 30,8 

0,8 
0,
8 

 
  28 2  1        2 1  

Р

3 

Отечественные источники 

XI–XVII вв. 
35,2 4 2 2 

 31,2 
1,2 

0,
4 

0,
8 

  
28 2 

 1        2 1  

Р

4 

Источники Российской 

империи XVIII – начала XX 

вв. 

34 4 2 2 

 30 

1 
0,

4 

0,

6 

  27 2  1        2 1  

 Всего (час), без учета 
промежуточной аттестации: 

104 12 8 4 0 92 
3 

1,
6 

1,
4 

0 0 
83 

47 0 36 0  0 0 0 0 0 6 6 0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 12  96 В т.ч. промежуточная аттестация 4 0 0 0 
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Заочная форма обучения Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 5 

Семестр IV 

Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
(час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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о
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Наименование раздела, темы 
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Подготовка к аудиторным 

занятиям (час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ 

(колич.) 
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контрольным 

мероприятиям 
текущей 

аттестации 
(колич.) 

Подготов
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очной 
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ии по 

дисципли
не (час.) 
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рамках 
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 Становление и развитие 
источниковедения как 

научной дисциплины 

16,4 2
 

2
  

 14,4 0,4 0,
4 

0
 

  

14 1  1 

       0,0   

Р
2

 

Теоретические проблемы 

источниковедения 16,6 2
 

2
  

 14,6 0,6 0,

6 0
 

  

14 1  1 

       0,0   

Р
5

 Источники по истории России 
ХХ века 

25 8
 

4
 

4
 

 17 

4 0
,8

 

3
,2

 

  

13 1  1 

       0,0   

 Всего (час), без учета 

промежуточной аттестации: 56 1
2

 

8
 

4
 

0 46 5
 

1
,8

 

3
,2

 

0 0 4
1

 

1
7

 

 

2
4

 
0  0 0 0 0 0 0,0 0 0 

 Всего по дисциплине (час.): 72 12  60 В т.ч. промежуточная аттестация 0 18 0 36 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1.Лабораторные работы  

Не предусмотрено. 

4.2.Практические занятия 

Очная форма обучения 

III семестр 

К
о
д

 

р
аз

д
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р2 1 Классификация исторических источников 2 

Р3 2 Летописи 2 

Р3 3, 4 Нормативные акты доимперской России 6 

Р4 5, 6 Законодательные акты XIX в. 3 

Р4 7, 8 Источники личного происхождения XIX в. 2 

Р4 9 Периодическая печать XIX – начала XX в. 2 

  Всего: 17 

 

IV семестр 

К
о
д

 

р
аз

д
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р1 1 

Формирование концепции методологии 

источниковедения в трудах А. С. Лаппо-

Данилевского. 

2 

Р2 2 

Развитие отечественного источниковедения в 

ХХ веке. 

Классификация письменных исторических 

источников. 

4 

Р5 3, 4 
Документы законодательных и исполнительных 

органов государства. 
2 

Р5 
5, 6 

Документы политических партий, движений и 

общественных организаций.   
3 

Р5 7 Документы массового статистического учета. 2 

Р5 8 Периодическая печать. 2 

Р5 9 Воспоминания, дневники, частная переписка. 2 

  Всего: 17 
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Заочная форма обучения 

III семестр 

К
о
д

 

р
аз

д
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р3 1 Летописи 2 
Р4 2 Источники по истории России XIX в. 2 

  Всего: 4 

 

IV семестр 

К
о
д

 

р
аз

д
ел

а,
  

те
м

ы
 

Номер 

занятия 
Тема занятия 

Время на 

проведение 

занятия (час.) 

Р5 
1 

Документы законодательных и исполнительных 

органов государства. 

2 

 
Р5 

2 
Документы политических партий, движений и 

общественных организаций.   
2 

  Всего: 4 

 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ (конспект монографии): 

 

1. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. М., 2006.  

2. Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993.  

3. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987.  

4. Шмидт С. О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и 

историографии. М., 1997.  

5. Иванов Г. М., Коршунов А. М., Петров Ю. В. Методологические проблемы 

исторического познания. М., 1981.  

6. Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Период феодализма. Ростов на 

Дону, 1989.  

7. Пронштейн А. П. Источниковедение в России. Период капитализма. Ростов на 

Дону, 1991.  

8. Литвак Б. Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала ХХ 

вв. М., 1979. 

9. Массовые источники по истории советского рабочего класса. М., 1982.  

10. Массовые источники по социально-экономической истории советского общества. 

М., 1979.  

11. Пронштейн А. П., Данилевский И. Н. Вопросы теории и методики исторического 

исследования. М., 1986.  

12. Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечественной 

истории. М., 1975.  

13. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М.,  1984.  

14. Источниковедение: Теоретические и методические проблемы: Сб. ст./Отв. Ред. 

С.О.Шмидт. – М.,1969.  

15. Историческая наука и методология истории в России {XX века: к 140-летию со дня 

рождения академика А. С. Лаппо-Данилевского. СПб., 2003.  

16. Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская школа. Рязань, 2004.  

17. Тош Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. М., 2000.  
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18. Бельчиков Н. Ф. Литературное источниковедение. М., 1983. 

 

 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
Не предусмотрено. 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 

1. Развитие приемов работы с историческими источниками в период феодализма. 

2. Источниковедение в России во второй половине XIX – начале XX веков. 

3. Вклад С. М. Соловьева (1820-1879) в развитие методики изучения исторических 

источников.  

4. Историческое источниковедение в трудах К. Н. Бестужева-Рюмина (1829-1897) 

5. В. О. Ключевский (1841-1911) и создание первого в России систематического 

курса отечественного источниковедения 

6. Учение А. С. Лаппо-Данилевского (1863-1919) об историческом источнике и 

характеристика главнейших видов исторических источников 

7. Учения А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) об интерпретации и критике 

исторических источников. Теоретико-познавательное значение исторических 

источников 

8. Понятие «исторический источник». Соотношение понятий «исторический 

источник» и «исторический факт» 

9. Массовые источники: определение, характеристики, основные комплексы 

10. Проблема классификации исторических источников 

11. Особенности начального этапа советского законодательства. Декреты. 

12. Разновидности законодательных актов и их информационный потенциал.  

13. Источниковедческое исследования законодательного документа по выбору 

студента 

14. Конституции 1918, 1924, 1936, 1977 годов как исторический источник. 

15. Документы КПСС и их информационный потенциал. 

16. Источниковедческое исследование произведений лидеров КПСС и документов 

партии (по выбору студента). 

17. Статистика народонаселения: история организации, основные разновидности 

источников. 

18. Статистика промышленности: история организации, основные разновидности 

источников. 

19. Статистика сельского хозяйства: история организации, основные разновидности 

источников. 

20. Статистика труда и бюджетные обследования: история организации, основные 

разновидности источников. 

21. Особенности периодической печати как исторического источника 

22. Опыт источниковедческого исследования периодического издания (по выбору 

студента) 

23. Информационный потенциал мемуаров, дневников и писем как источников 

изучения истории советского общества.  

24. Опыт источниковедческого исследования произведения мемуарного жанра (по 

выбору студента) 

25. Проблема авторства и ее влияние на степень достоверности источников 

мемуарного жанра. Изучение персоналий на основе писем, дневников и 

воспоминаний. 

26. Художественная литература: источниковедческое значение и характеристика. 

Возможности привлечения в исторические исследования.  

27. Практика источниковедческого исследования литературного произведения (по 

выбору студента). 
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28. Устная история как метод новейшей истории, истории повседневности. 

29. Кино, как исторический источник. 

30. Изобразительные источники – возможности использования в исторических 

исследованиях. 

 

4.3.4    Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Не предусмотрено. 

 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
Не предусмотрено. 

 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
Не предусмотрено. 

 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   

 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 

1. Источниковедние как специальная дисциплина. 

2. Объект и предмет источниковедения. 

3. Источники по истории Древней Руси. 

4. Особенности источников по истории русского Средневековья. 

5. Источники по истории России Нового времени: классификация и особенности. 

 

4.3.9.  Примерная тематика коллоквиумов 
Не предусмотрено. 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  
 

Код раздела, темы 

дисциплины 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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Р1    * *        

Р2    * *        

Р3    * *        

Р4    * *        

Р5    * *        

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 

1) Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика : 

[учеб. пособие для вузов] / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. ; [под ред. А. 

К. Соколова]. — М. : Высшая школа, 2004.  

2) Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 

Р.Б. Казаков и др. ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 

Университет ; отв. ред. М.Ф. Румянцева. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 

3) Русина Ю. А. Методология источниковедения. Учебное пособие. Екатеринбург, 

2015. 

4) Русина Ю. А. Источниковедение новейшей истории России. Учебное пособие. 

Екатеринбург, 2015. 

9.1.2. Дополнительная литература 

1) Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории. М., 2014 

(и др. издания). 

2) Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории : 

Учеб. пособие для гуманитарных специальностей / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. 

М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. — М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. 

3) Ключевский, В.О. Курс лекций по источниковедению: сочинения : в 8 т. / 

В.О. Ключевский. - Москва : Издательство социально-экономической литературы, 1959. - 

Ч. 6. Специальные курсы. - 514 с. - ISBN 978-5-9989-0803-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46091 

4) Перетц, В.Н. Новые труды по источниковедению древнерусской литературы и 

палеографии: XVI-XXIV / В.Н. Перетц. - Киев : Типография Императорского 

Университета св. Владимира. Акционерного общества печати и издательского дела Н. Т. 

Корчак-Новицкого, 1906. - 80 с. - ISBN 978-5-4458-9469-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236163  

5) Пономарев, М.В. Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие 

/ М.В. Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. - Москва : Прометей, 2012. - 149 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0127-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345 

6) Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания : учебное пособие / 

М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина ; Частное образовательное учреждение высшего 

образования Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Кафедра 

гуманитарных наук. - Переславль-Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. - 128 с. - 

ISBN 978-5-901795-37-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454376
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7) Славко, Татьяна Ивановна. Источниковедение отечественной истории 

советского периода : Учебное пособие / Славко Татьяна Ивановна, Русина Юлия 

Анатольевна. — Екатеринбург : УрГУ, 1995.  

8) Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века и раннее 

Новое время: сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина / Российская Академия 

наук, Институт всеобщей истории ; отв. ред. В.Л. Янин, В.Д. Назаров. - Москва : Языки 

славянских культур, 2010. - 994 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9551-0417-1. - ISSN 1726-135Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473823 

9) Шляпкин, И.А. Русская палеография / И.А. Шляпкин. - Санкт-Петербург : 

Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1913. - 102 с. - ISBN 978-5-4460-6987-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100728  

 

Информационные ресурсы: 

1) Исторические источники по истории России ХХ в. в интернете: [Сайт]. URL:  
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

2) Портал «Архивы России»: [Сайт]. URL: http://www.rusarchives.ru/ 

3) Портал «Источниковедение. Ру»: [Сайт]. URL:  http://ivid.ucoz.ru/ 

4) Проект «Исторические материалы»: [Сайт]. URL:  http://istmat.info/about 

5) Система "Гарант". Условия доступа: доступ в сети университета без выхода в 

Интернет. Поработать с базой можно в Гуманитарном информационном центре (ул. 

Тургенева, 4, к. 269) и читальном зале научной литературы Научной библиотеки УрФУ. 

(ул. Тургенева, 4, к. 256 (только для преподавателей, аспирантов и сотрудников УрФУ)). 

6) Университетская информационная система РОССИЯ:[Сайт]. URL:  

http://uisrussia.msu.ru/  

7) Электронное периодическое издание «Открытый текст»: [Сайт]. URL:  
http://www.opentextnn.ru/history/?id=2922 

 

9.2. Методические разработки  

1. Русина Ю. А. Источниковедение отечественной истории новейшего периода. 

Программа курса. – Екатеринбург, 2010.  

2. Русина Ю. А. Источниковедение отечественной истории (новейший период). Планы 

семинарских занятий. – Екатеринбург, 2010. 

9.3. Программное обеспечение 

Microsoft Office, Mozilla, Internet Explorer, Opera. 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сводный электронный каталог библиотек Екатеринбурга и Свердловской области: 

http://opac.urfu.ru/consensus/  

2. Электронный каталог зональной научной библиотеки УрФУ: http://opac.urfu.ru/usu/  

3. Труды преподавателей и сотрудников УрГУ, УрФУ (поиск): 

http://lib2.urfu.ru/rus/our_resources/trudu_urgu_urfu/trudu/ 

4. Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (часть 

дореволюционных изданий оцифрована и доступна для загрузки): 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/  

5. Google Books (проект для поиска по печатным изданиям; большинство изданий не 

защищенных авторским правом оцифрованы и доступны для загрузки): 

https://books.google.ru/  

6. Human Relations Area Files: World Cultures (eHRAF World Cultures) // URL: 

http://ehrafworldcultures.yale.edu   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=100728
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rusarchives.ru/
http://ivid.ucoz.ru/
http://istmat.info/about
http://www.opentextnn.ru/history/?id=2922
http://opac.urfu.ru/consensus/
http://opac.urfu.ru/usu/
http://lib2.urfu.ru/rus/our_resources/trudu_urgu_urfu/trudu/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
https://books.google.ru/
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7. Historische Zeitschrift // URL: http://www.oldenbourg-link.com/loi/hzhz 

8. JSTOR (доступная из Зональной библиотека система доступа к научным статьям, 

опубликованным в зарубежных журналах): http://www.jstor.org/ 

9. Университетская информационная система РОССИЯ (агрегирует ссылки на 

университетские информационные ресурсы, электронные каталоги и т.п.):  

http://uisrussia.msu.ru/  

10. Project Gutenberg (оцифрованные издания): http://www.gutenberg.net/ 

11. ЭБС «Университетская библиотека on-line» // http://biblioclub.ru/  

12. ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/ 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

1. Система электронного обучения УрФУ: http://edu.urfu.ru/  

2. Электронный научный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/ 

3. Открытое образование: курсы ведущих вузов России: https://openedu.ru/  

4. Open Yale Courses (общедоступные курсы Йельского университета): http://oyc.yale.edu/  

5. Harvard University Online Learning: http://online-learning.harvard.edu/  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Для преподавания дисциплины используются аудитории департамента «Исторический 

факультет». Все аудитории оборудованы мультимедийными средствами, интерактивными 

досками и сопутствующим оборудованием, необходимым для проведения занятий с 

использованием технических средств обучения. 

 

 

 

 

http://www.gutenberg.net/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://edu.urfu.ru/
http://elar.urfu.ru/
https://openedu.ru/
http://oyc.yale.edu/
http://online-learning.harvard.edu/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 1, в том числе, коэффициент 

значимости курсовых работ/проектов, если они предусмотрены – 1 

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

III семестр 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 

Домашняя работа (5) III, 2, 4, 6, 8, 10 50 

Контрольная работа 1 III, 10 25 

Контрольная работа 2 III, 12 25 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0,5 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов 

практических/семинарских занятий – 0,5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских занятиях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 

Участие в работах на практических занятиях (17) III, 1-13 80 

Домашняя работа (2) III, 5, 7 20 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским 

занятиям– 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– – не предусмотрена 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским 

занятиям– 0 

3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 

Не предусмотрено 

 

IV семестр 
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий –  0,5.   

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 
Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение лекций (17) IV, 1-17 100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4. 

Промежуточная аттестация по лекциям: экзамен 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –0,6. 

2. Семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  результатов практических/семинарских 

занятий – 0,5.  

Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях  Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Посещение практических (семинарских) занятий (8) IV, 10-17 10 

Участие в обсуждениях на практических (семинарских) занятиях (8) IV, 10-17 90 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским 
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занятиям– 1. 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрена  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским 

занятиям– 0  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены, коэффициент значимости совокупных результатов 

лабораторных занятий – 0.  

 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 

 

Текущая аттестация выполнения  курсовой 

работы/проекта   

Сроки − 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максимальная 

оценка в 

баллах 

Работа с источниками и литературой IV, 4  50 

Работа с текстом IV, 5-16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения  курсовой работы/проекта – 0,6 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации выполнения  курсовой 

работы/проекта– защиты – 0,4 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра (по учебному плану), в 

котором осваивается модуль (дисциплина) 

Коэффициент значимости 

результатов освоения модуля в 

семестре – k сем. n 

Семестр III 0,4 

Семестр IV 0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 
 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 Независимый тестовый контроль не предусмотрен. 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий 

Не предусмотрено. 

 

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

1. История источниковедения в России. 

 2. Методика источниковедческого исследования. 

            3. Источники по истории России ХХ в. 

 

8.3.3. Примерные контрольные кейсы  

Не предусмотрено. 
 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  

1. Современные представления об источнике в гуманитарных науках.  

2. Источниковедение в системе гуманитарного знания.  

3. Классификация исторических источников. Типы, виды и разновидности источников.  

4. Источниковедческое исследование и его основные этапы.  

5. Проблема происхождения источника. Особенности и пути решения. 

6. Проблема авторства источника. Пути решения. 

7. Проблема достоверности источника и приемы ее установления.  

8. Летописание как вид источника. Приемы изучения.  

9. Повесть временных лет. Проблема происхождения и авторства.  

10. Летописи периода феодальной раздробленности на Руси. 

11. Общерусские летописные своды. 

12. «Русская правда» как источник. 

13. Слово о полку Игореве: проблемы датировки. 

14. Судебники 1497 и 1550 гг. как исторический источник. Приемы сравнительного 

исследования. 

15. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским: проблемы интерпретации.  

16. Записки иностранцев о России XVI–XVII вв. как источник. 

17. Домострой как источник для изучения о структурах повседневности.  

18. Жития святых как источник. Особенности изучения. 

19. Соборное Уложение, его состав, источники и приемы изучения.  

20. Церковные уставы как источник.  

21. Материалы государственного делопроизводства XVIII в. как источник. 

22. Актовые источники в средние века и новое время: общее и особенное.  



 

     29 

23. Материалы государственного делопроизводства XIX в. как источник.  

24. Судебно-следственная документация как источник.  

25. Международные договоры как источник.  

26. Законодательство XVIII времени. Его особенности и приемы изучения. 

27. Полное собрание законов Российской империи. 

28. Свод законов Российской империи. 

29. Положение о земских учреждениях как источник. 

30. Земская статистика в России, ее особенности и значение. 

31. Документы писцового делопроизводства как источник. 

32. Документы коллежской системы делопроизводства как источник.  

33. Документы министерской системы делопроизводства как источник.  

34. Массовые источники. Состав. Особенности изучения. 

35. Российская статистика XIX в. и ее особенности. 

36. Периодическая печать дореволюционной России как источник.  

37. Периодическая печать дореволюционной России как источник. 

38. Источники личного характера. Разновидности. Особенности изучения.  

39. Русская мемуаристика XIX в. и ее значение как источника. 

40. Основные этапы развития отечественного источниковедения. 

 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена  

1. Развитие приемов работы с историческими источниками в России в 18 – первой 

половине 19 вв.  

2. Развитие источниковедения, как научной дисциплины, в России во второй 

половине 19 века. 

3. Учение об историческом источнике в труде А.С.Лаппо-Данилевского 

«Методология истории». Значение исторических источников. 

4. Вопросы классификации труде А.С.Лаппо-Данилевского «Методология истории». 

5. Учение об интерпретации в труде А.С.Лаппо-Данилевского «Методология 

истории». 

6. Учение об исторической критике в труде А.С.Лаппо-Данилевского «Методология 

истории».  

7. Конституции СССР как исторический источник. 

8. Теоретические проблемы источниковедения в работах отечественных историков 

1920-40-х годов. 

9. Развитие отечественного источниковедения во второй половине ХХ века.  

10. Предмет и метод современного источниковедения. 

11. Развитие понятия «исторический источник» в отечественной историографии 

первой половины ХХ в.  

12. Развитие понятия «исторический источник» в отечественной историографии 

второй половины ХХ в. Современные подходы в определении исторического 

источника.  

13. Соотношение понятий «исторический источник» и «исторический факт». 

14. Структура источниковедческого исследования. 

15. Проблема классификации исторических источников. 

16. Классификационная система Л.Н.Пушкарева. 

17. Исторический источник и проблема классификация источников в свете теории 

информации. 

18. Массовые исторические источники: определения, свойства, проблема 

классификации, основные комплексы, методика изучения. 
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19. Документы КПСС: классификация, информационный потенциал. 

20. Методика источниковедческого анализа законодательных источников. 

Историческая интерпретация законов. 

21. Особенности начального этапа советского законодательства. Разновидности 

законодательных актов. 

22. Законодательные и  нормативные  акты: понятия, классификация проблемы 

изучения.   

23. Статистические источники: общая характеристика, основные разновидности. 

24. Материалы всеобщих переписей населения как исторический источник: условия 

возникновения, содержание первичных и производных документов, публикации. 

25. Проблема достоверности материалов всеобщих переписей  населения.  

26. Текущий учет народонаселения: основные документальные комплексы, 

публикации. 

27. Бюджетные обследования населения как исторический источник. 

28. Статистика сельского хозяйства 

29. Статистика промышленности 

30. Мемуары по истории России ХХ века. Динамика тематики, возможности 

использования в исторических исследованиях. 

31. Кинофотофонодокументы как исторический источник. 

32. Особенности и характерные черты периодической печати как исторического 

источника.  

33. Методика источниковедческого и исторического исследования периодических 

изданий. 

34. Самиздат как исторический источник.  

35. Устная история: термины, источники, этапы развития.  

36. Делопроизводственные документы советской эпохи как исторический источник. 

37. Источники по истории российской эмиграции. 

38. Художественная литература как исторический источник. 

39. Изобразительные источники.  

40. Электронные документы: определение, основные особенности и разновидности. 

 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации  

Не используются. 

 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

Не используются. 

 

8.3.8. Интернет-тренажеры  

Не используются. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1.Аннотация содержания дисциплины  

Целью изучения латинского языка на историческом факультете является подготовка 

студентов к чтению в оригинале латинских исторических источников: знакомство с латинской 

графикой и основными правилами чтения; знакомство с латинской грамматикой; привитие 

навыков перевода латинского текста 

Латинский язык – общеобразовательная дисциплина гуманитарного цикла и относится к 

тем вспомогательным дисциплинам, которые способствуют глубокому изучению целого ряда 

специальных предметов – языка (родного и иностранного), литературы, истории, философии, 

права и т.п. 

Знание латинской лексики расширяет лингвистический кругозор, способствует 

орфографической грамотности при написании заимствованных слов, позволяет увидеть 

латинские корни интернационального словаря европейских народов и международной 

терминологии в области гуманитарных наук – истории, права, философии, филологии. 

Изучение латинского языка опирается на богатейший, обладающий огромной силой 

воспитательного воздействия дидактический материал, позволяющий увидеть, что такие 

общечеловеческие понятия, как знание и трудолюбие, честь и совесть, любовь и верность, 

имеют непреходящую ценность. Изучение латыни – языка европейской культурной традиции – 

воспитывает уважение к древности, без которого, как известно, не может быть подлинной 

образованности. 

 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

˗ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– историю развития и возникновения латинского языка;  

– значимость латинского языка в мировой культуре;  

– значимость латинского наследия для русского языка;  

– фонетику латинского языка; основы латинской грамматики для адекватного перевода 

латинских текстов;  

– латинские изречения и пословицы;  

– лексику латинского языка. 

 

Уметь:  

– переводить тексты с латинского на русский язык;  

– находить соответствующие лексические единицы в словаре;  

– видеть особенности грамматической и синтаксической структуры латинского текста; 

– опираясь на базовые знания морфологии и синтаксиса продуцировать тексты на 

латинском языке.  

Владеть: Демонстрировать навыки и опыт деятельности: при анализе и переводе 

оригинальных латинских текстов. 

 



 

 

1.4. Объем дисциплины  

Очная форма обучения 

 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по семестрам 

(час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактная 

работа (час.) 

I 

 

II 

1. Аудиторные занятия 68 68 34 34 

2. Лекции 0 0 0 0 

3. Практические занятия 68 68 34 34 

4. Лабораторные работы 0 0 0  

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей  

аттестации 

36 10,2 2 34 

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 - З,4 

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108 39,35 36 72 

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
3  1 2 

 

Заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы  

Объем дисциплины 

Распределение объема 

дисциплины по 

семестрам (час.) 

№ 

п/

п 

Всего 

часов 

В  т.ч. 

контактная 

работа (час.) 

 

I II 

1. Аудиторные занятия 12 12 4 8 

2. Лекции 0 0 0 0 
3. Практические занятия 12 12 4 8 
4. Лабораторные работы 0 0   

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей 

аттестации 

92 1,8 32 60 

6. Промежуточная аттестация 4 0,25 - З,4 

7. Общий объем  по учебному плану, 

час. 
108 14,05 36 72 

8. Общий объем  по учебному плану, 

з.е. 
3  1 2 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

1. 

Введение Значение изучения латинского языка. Основные этапы 

развития латинского языка. Алфавит. Произношение, 
ударение. Дифтонги. 

2. 

Особенности латинского 

склонения 

Общие сведения о склонении. 1-5 склонение 

существительных. Прилагательные 1-2 и 3 склонений. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 



 

 

Притяжательные местоимения. Особенности 

местоименного склонения. Местоимения личные, 
указательные, возвратные. Местоименные 

прилагательные. Числительные 

3. 

Латинский глагол Общие сведения о глаголе. Imperativus. Система 

Praesentis: активный и пассивный залоги Глагол esse в 
Praesens. Система Perfecti: активный и пассивный залоги. 

Супин. Система причастий. Система инфинитивов. 

Неправильные глаголы. Conjunctivus. Времена. 
Употребление в независимом предложении.  

4. 
Латинский синтаксис Accusativus cum infinitiv Conjunctivus в придаточном 

предложении.o. Nominativus cum infinitivo. Ablativus 

absolutus. Consecutio temporum/ 

5. Латинские авторы Цезарь. Цицерон. Ливий. 

 

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по 

разделам дисциплины 

 



 

 

 

 

 

 

  

 Очная форма обучения      

 

          

 

    

Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины 
(зач.ед.): 3 

Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 
 (час.) 

 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 
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1. Введение 6 4  4  2 2  2                 

2. 
Особенности латинского 

склонения 
44,4 32  32  

12,
4 

6,4  6,4        
 

     6 3  

3. Латинский глагол 27,6 18  18  9,6 7,6  7,6              2 1  

4 Латинский синтаксис 18 10  10  8 4  4              4 2  

5 Латинские авторы 8 4  4  4 4  4                 

 
Всего (час), без учета подготовки к 

аттестационным мероприятиям: 
104 68 0 68 0 36 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 12 

1

2 
0 

 Всего по дисциплине (час.): 108 68  40 
В т.ч. промежуточная аттестация 

4 0 
0 
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Заочная форма обучения      

 

          

 

    

Объем модуля (зач.ед.): 10 

Объем дисциплины (зач.ед.): 3 
 

Раздел дисциплины 
Аудиторные занятия 

 (час.) 

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий 

 

Наименование раздела, темы 
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Подготовка к 
аудиторным занятиям 

(час.) 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных 
работ (колич.) 

Подготовка к 
контрольным 

мероприятиям 
(колич.) 

Подготовка к 
аттестационным 
мероприятиям 
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1 Введение 2 1  1  1 1  1                 

2 Особенности латинского 

склонения 
46 4  4  42 4  4   32   4  

 
     6 3  

3 Латинский глагол 34 4  4  30 4  4   24   3        2 1  

4 Латинский синтаксис 14 2  2  12 2  2   6   1        4 2  

5 Латинские авторы 8 1  1  7 1  1   6   1           

 Всего (час), без учета подготовки к  
аттестационным мероприятиям: 

104 12 0 12 0 92  0 12 0 0 68 0 0 
6
8 

0 
0 

0 0 0 0 0 12 
1
2 

0 

 
Всего по дисциплине (час.): 108 12  96 

В т.ч. промежуточная аттестация 
4 0 

0 
 

0 



 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1.Лабораторные работы  

Не предусмотрено 
 

4.2.Практические занятия 

Очная форма обучения 

Заочная форма обучения 

К
о

д
 

р
а

зд
ел

а
, 

т
ем

ы
 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

1 1 Алфавит. Произношение, ударение. Дифтонги. 1 

2 1 Особенности латинского склонения 4 

3 2 Латинский глагол 4 

4 3 Латинский синтаксис 2 

5 4 Латинские авторы 1 

  Всего: 12 

    

К
о

д
 

р
а

зд
ел

а
, 

т
ем

ы
 

Номер 

работы 
Наименование работы 

Время на 

выполнение 

работы (час.) 

1 1 

Значение изучения латинского языка. Основные этапы 

развития латинского языка. Алфавит. Произношение, 

ударение. Дифтонги. 
4 

2,3 2 
Общие сведения о склонении. 1 склонение 

существительных. Глагол esse в Praesens. 
4 

3 3 
Общие сведения о глаголе. Imperativus. Система 

Praesentis: активный и пассивный залоги 
6 

2 4 
2 склонение существительных. Прилагательные 1-2 

склонений. Притяжательные местоимения. 
4 

2 5 

Особенности местоименного склонения. Местоимения 

личные, указательные, возвратные. Местоименные 
прилагательные. 

6 

2 6 
3 склонение существительных. Прилагательные 3 

склонения. 
6 

2 7 4 и 5 склонения существительных. Система причастий. 4 

2 8 Числительные 4 

3 9 Система Perfecti: активный и пассивный залоги. Супин. 6 

3 10 Степени сравнения прилагательных и наречий 4 

4,5 11 
Система инфинитивов. Accusativus cum infinitivo. 

Nominativus cum infinitivo. 
6 

3,4,5 12 Неправильные глаголы. Ablativus absolutus.  6 

3,4,5 13 
Conjunctivus. Времена. Употребление в независимом 

предложении. Conjunctivus в придаточном предложении. 
8 

  Всего: 68 



 

 

 

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы  

4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ 

не предусмотрено 

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ 
не предусмотрено 

4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
1. Перевод оригинального латинского текста 

2. Склонение существительных в античных текстах 

3. Склонение прилагательных в античных текстах 

4. Склонение местоимений в античных текстах 

5. Использование неправильных глаголов 

6. Использование причастий в античных текстах 

7. Использование числительных в античных текстах 

4.3.4. Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов  
              не предусмотрено 

4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов) 
не предусмотрено 

4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 
не предусмотрено 

4.3.7. Примерный перечень тем  курсовых проектов (курсовых работ)   
             не предусмотрено 

4.3.8. Примерная тематика контрольных работ 
Упражнения на склонение латинских словосочетаний.   

Упражнения на спряжение латинских глаголов. 

Перевод латинского предложения и преобразование конструкции. 

Перевод латинских предложений с оборотами и coniunctivus. 

Перевод оригинального латинского текста. 

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов 
не предусмотрено 

  



 

 

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Код 

раздела, 

темы 

дисциплин

ы 

Активные методы обучения 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение 
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1    +         

2    +         

3    + +        

4    + +        

5    + +        

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(Приложение 1) 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

9.1.1. Основная литература 

1. Галинова, Наталья Владимировна. Латинский язык. Тексты, упражнения, 

грамматические таблицы, словарь : [учеб. пособие для гуманитар. фак.] / Н. В. Галинова, 

Л. В. Доровских ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2005. 

2. Доровских, Людмила Васильевна. Учебный латинско-русский словарь : [более 7 500 

слов] / Л. В. Доровских, Н. В. Галинова ; М-во образования и науки Российской 

Федерации, Урал. федеральный ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т 

гуманитарных наук и искусств. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2012. 

9.1.2. Дополнительная литература 

1. Григорьев, А.В. Латинский язык / А.В. Григорьев, Г.А. Романовская. - Москва : 

Прометей, 2011. - Ч. 1. Теория и практика. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0057-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105402  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105402


 

 

2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: Около 200000 слов и словосочетаний / И. 

Х. Дворецкий. 6-е изд., стер. М.: Рус. яз., 2000. 

3. Доровских Л. B. Латинский язык. Упражнения и текст для чтения: учебное пособие / Л. 

B. Доровских. — Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 1998. — 242 с. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/30850  

4. Доровских, Людмила Васильевна. Латинско-русский словарь / Л. В. Доровских. — 

Екатеринбург : Урал. гос. ун-т, 1999. — 224 с. 

5. Жданова, Е.В. Латинский язык : учебно-практическое пособие / Е.В. Жданова. - Москва 

: Евразийский открытый институт, 2011. - 165 с. - ISBN 978-5-374-000184-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91059 

6. Соболевский, С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая часть. Морфология и 

синтаксис : учебное пособие / С.И. Соболевский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. - 433 

с. - (Библиотека русской педагогики). - ISBN 5-89329-077-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302 

9.2. Методические разработки  

Галинова Н. В., Доровских Л. В. Латинский язык: Тексты, упражнения, грамматические 

таблицы, словарь : Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та. 2005.  

Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка / Н. Л. Кацман. М.: ВЛАДОС. 

2003. 

Попов А. Н. Латинский язык: начальный курс, хрестоматия, грамматика, синтаксис, 

словари: учебник для вузов / А. Н. Попов, П. М. Шендяпин; под ред. Д. В. Бугая. М.: 

Академический Проект 2008. 

 

9.3. Программное обеспечение 

Не используются 

9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сводный электронный каталог библиотек Екатеринбурга и Свердловской области: 

http://opac.urfu.ru/consensus/  

2. Электронный каталог зональной научной библиотеки УрФУ: http://opac.urfu.ru/usu/  

3. Google Books (проект для поиска по печатным изданиям; большинство изданий не 

защищенных авторским правом оцифрованы и доступны для загрузки): 

https://books.google.ru/  

4. ЭБС «Университетская библиотека on-line» // http://biblioclub.ru/ 

9.5. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием  

Аудитории, оборудованные мультимедийной техникой 

 

 

 

 

 

  

http://elar.urfu.ru/handle/10995/30850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91059
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75302
http://opac.urfu.ru/consensus/
http://opac.urfu.ru/usu/
https://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

 

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины в рамках учебного плана – 1, в том числе 

коэффициент значимости курсовых работ – не предусмотрен. 
 

6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

1.Лекции: не предусмотрены. 

Коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0   

2. Практические занятия:  

Коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 1.  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены 

Текущая аттестация на практическим занятиях Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

посещение  I,  100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим занятиям – 1. 

Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрено  

 

 
1.Лекции: не предусмотрены. 

Коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0   

2. Практические занятия 

Коэффициент значимости совокупных результатов практических занятий – 1.  

3. Лабораторные занятия: не предусмотрены 

коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – 0.   

Текущая аттестация на практическим занятиях Сроки – семестр,  

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Домашние задания  II 30 

Контрольные работы II 40 

Слова II, 15–16 10 

Крылатые выражения II, 15–16 5 

Gaudeamus II, 15–16 15 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям – 0,5 

Промежуточная аттестация по практическим занятиям – зачет  

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – 0,5 

 

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы: не предусмотрено. 

Коэффициент значимости совокупных результатов выполнения курсовой работы 0. 

 

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля (дисциплины) 

Порядковый номер семестра (по учебному плану), в котором 

осваивается модуль (дисциплина) 

Коэффициент значимости результатов 

освоения модуля в семестре – k сем. n 

Семестр 1 0,3 

Семестр 2 0,7 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе дисциплины 

 

 

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на 

портале СМУДС УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно 

тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, 

тестирование в рамках НТК не проводится. 

 

  

http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к рабочей программе дисциплины 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС 

  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания 

достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система 

критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, 

опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, 

высокий. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый Повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, 

знание-копию: узнает 

объекты, явления и 

понятия, находит в них 

различия, 

проявляетзнание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Студент умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  



 

 

 

 

 

8.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Независимый тестовый контроль не используется 

 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных 

занятий не предусмотрено 

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий  

не предусмотрено. 

8.2.3. Примерные контрольные кейсы  
не предусмотрено. 

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета  
˗ Склонение именных словосочетаний 

˗ Спряжение глаголов 

˗ Перевод латинского предложения с преобразованием конструкции. 

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена. 

не предусмотрено 

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в 

рамках текущей и промежуточной аттестации не предусмотрено 

8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля   

не используются 

8.3.8. Интернет-тренажеры  
не используются 
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