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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Классическое источниковедение

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Классическое источниковедение» состоит из дисциплин, имеющих огромное значение 
при работе с историческими источниками, отложившимися в результате деятельности древних и 
современных обществ. Модуль предполагает не только знакомство студентов с разными видами 
источников, но также участвует в формировании ключевых навыков, необходимых для работы с 
ними. Входящие в состав модуля дисциплины дают основы латинского и древнерусского языков, 
расширяя словарный запас студентов и позволяя производить анализ древних памятников истории. 
Модуль состоит из трех дисциплин. «Древнерусский язык» – вспомогательная дисциплина, 
призванная обеспечить адекватное восприятие древнерусских текстов, детальное знакомство с 
которыми необходимо для изучения русской истории. «Источниковедение» формирует 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. 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.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проект по модулю «Классическое источниковедение»  1

2 Источниковедение  5

3 Латинский язык  3

4 Древнерусский язык  2

ИТОГО по модулю: 11

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Практико-ориентированные методы в 

исследованиях

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Древнерусский 
язык

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

Источниковеден
ие

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
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образовательной 
программы)

методологии и истории профильной области 
знаний

П-1 - Предлагать варианты решения задач 
профессиональной деятельности, опираясь 
на базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

ПК-2 - Способен 
создавать научные и 
научно-популярные 
тексты в соответствии с 
поставленными задачами

З-1 - Сделать историографический обзор по 
научной и/или научно-популярной теме

З-2 - Характеризовать основные понятия и 
термины исторической науки в синхронном 
и диахронном измерении всемирной 
истории

З-3 - Демонстрировать понимание 
закономерностей развития исторических 
процессов и явлений
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У-1 - Анализировать и критически 
оценивать историческую информацию

У-2 - Оперировать историческими 
понятиями и терминами

У-3 - Устанавливать связи процессов и 
явлений в соответствии с логикой 
исторического развития

П-1 - Представлять результаты 
исторических исследований в научной и 
научно-популярной форме

Латинский язык ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

УК-9 - Способен 
выполнять поиск 
источников информации 
и данных, воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач

У-1 - Формулировать корректные запросы 
при поиске информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом особенностей работы 
разных поисковых систем

У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, операционную 
систему, пакеты прикладных программ, 
информационные сервисы и базы данных 
для обработки, передачи и хранения 
информации в цифровой форме

П-1 - Выполнять поставленные задачи по 
поиску, обработке, передаче и хранению 
информации в цифровой форме, используя 
современные технические средства, пакеты 
прикладных программ, информационные 
сервисы и базы данных

Д-1 - Демонстрировать аналитические и 
системные умения, способность к поиску 
информации

Проект по 
модулю 
«Классическое 
источниковеден
ие»

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 

З-1 - Объяснять общенаучные принципы, 
методологию и общегуманитарные методы 
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общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

анализа социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

У-1 - Выбирать адекватную методологию и 
общегуманитарные методы для анализа 
социокультурной реальности  в 
профессиональной деятельности

П-1 - Проводить анализ конкретной 
социокультурной ситуации (реальности) в 
профессиональной деятельности, применяя 
общегуманитарные методы и опираясь на 
методологию социокультурного анализа

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
системное и логическое мышление

ОПК-2 - Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания в области теории, 
методологии и истории 
области знаний (в 
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
образовательной 
программы)

З-1 - Объяснять роль и значение базовых 
знаний в области теории, методологии и 
истории профильной области знаний в 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-1 - Обосновывать варианты решения 
задач профессиональной деятельности, 
используя базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

П-1 - Предлагать варианты решения задач 
профессиональной деятельности, опираясь 
на базовые знания в области теории, 
методологии и истории профильной области 
знаний

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний и обучению

ОПК-3 - Способен 
проводить исследования 
при решении 
прикладных и/или 
фундаментальных задач 
в области 
профессиональной 
деятельности, включая 
критическую оценку и 
интерпретацию 
результатов

З-1 - Определять основные принципы и 
методологию проведения исследований, 
методы оценки и интерпретации 
результатов при решении прикладных и/или 
фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

У-1 - Критически оценивать существующие 
методологические подходы и определять 
адекватную задачам методологию 
проведения исследования

У-2 - Выбирать оптимальные методы 
оценки и интерпретации полученных 
результатов исследования для эффективного 
решения прикладных и/или 



8

фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности

П-1 - Планировать и осуществлять 
исследование для решения прикладных 
и/или фундаментальных задач в области 
профессиональной деятельности, включая 
обоснование методологии, методов оценки 
и интерпретации результатов

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления в 
научной деятельности

ОПК-6 - Способен 
аргументированно 
представлять результаты 
своей профессиональной 
деятельности

З-1 - Характеризовать принципы и формы 
представления результатов 
профессиональной деятельности

З-2 - Определять логику, методы и приемы 
аргументации с целью презентации 
результатов профессиональной 
деятельности

З-3 - Воспроизводить требования к 
представлению результатов 
профессиональной деятельности на основе 
действующих нормативных документов

У-1 - Выбирать адекватную форму 
представления  результатов 
профессиональной деятельности

У-2 - Формулировать обоснованную 
аргументированную позицию на основе 
анализа результатов своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Аргументированно в разных формах 
представлять результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с действующими 
нормативными документами

Д-1 - Демонстрирует навыки эффективной 
коммуникации при презентации результатов 
своей профессиональной деятельности

ПК-2 - Способен 
создавать научные и 
научно-популярные 
тексты в соответствии с 
поставленными задачами

З-1 - Сделать историографический обзор по 
научной и/или научно-популярной теме

З-2 - Характеризовать основные понятия и 
термины исторической науки в синхронном 
и диахронном измерении всемирной 
истории
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З-3 - Демонстрировать понимание 
закономерностей развития исторических 
процессов и явлений

У-1 - Анализировать и критически 
оценивать историческую информацию

У-2 - Оперировать историческими 
понятиями и терминами

У-3 - Устанавливать связи процессов и 
явлений в соответствии с логикой 
исторического развития

П-1 - Представлять результаты 
исторических исследований в научной и 
научно-популярной форме

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пецевич Ульяна Евгеньевна, Доцент, истории России
 Русина Юлия Анатольевна, Доцент, истории России

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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 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 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 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 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 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 
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.

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Источниковедение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Пономарев, М. В.; Источниковедение новой и новейшей истории : учебное пособие.; Прометей, 
Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345 (Электронное издание)

2. Голубева, Е. В.; Источниковедение : практикум.; Сибирский федеральный университет (СФУ), 
Красноярск; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497190 (Электронное издание)

3. Вашкау, Н. Э.; Источниковедение истории России : учебное пособие.; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576755 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Русина, Ю. А.; История и теория источниковедения. Источники отечественной истории XX века : 
курс лекций.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2008 (194 экз.)

2. Русина, Ю. А.; Источниковедение новейшей истории России : [учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 030600 "История"].; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

П-1 - Проводить 
анализ 
конкретной 
социокультурной 
ситуации 
(реальности) в 
профессионально
й деятельности, 
применяя 
общегуманитарны
е методы и 
опираясь на 
методологию 
социокультурного 
анализа



Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (49 экз.)

3. , Соколов, А. К.; Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика : [учеб. 
пособие для вузов].; Высшая школа, Москва; 2004 (104 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/

http://www.tandfonline.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://search.proquest.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

https://www.jstor.org/

https://www.cambridge.org/core/

http://elibrary.ru

http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://gramoty.ru/birchbark/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Источниковедение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Латинский язык

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Галинова Наталья 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент русского языка, 
общего 

языкознания и 
речевой 

коммуникации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Галинова Наталья Владимировна, Доцент, русского языка, общего языкознания и 
речевой коммуникации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Латинский язык

Электронные ресурсы (издания) 

1. Галинова, Н. В.; Латинский язык; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240423 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Доровских, Л. В.; Учебный латинско-русский словарь : [более 7 500 слов].; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2012 (257 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/

http://www.tandfonline.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://search.proquest.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

https://www.jstor.org/

https://www.cambridge.org/core/

http://elibrary.ru

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
позиционного 
образования

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

П-1 - Проводить 
анализ 
конкретной 
социокультурной 
ситуации 
(реальности) в 
профессионально
й деятельности, 
применяя 
общегуманитарны
е методы и 
опираясь на 
методологию 
социокультурного 
анализа



http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Латинский словарь онлайн. https://latin.slovaronline.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Латинский язык

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Древнерусский язык

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Галинова Наталья 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент русского языка, 
общего 

языкознания и 
речевой 

коммуникации

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Галинова Наталья Владимировна, Доцент, русского языка, общего языкознания и 
речевой коммуникации
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

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.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Древнерусский язык

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шулежкова, С. Г.; Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского 
языка: опыт сопоставительного изучения : учебно-методическое пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57633 (Электронное издание)

2. Янин, В. Л.; Очерки истории средневекового Новгорода : публицистика.; Языки славянской 
культуры, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=73459 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Щепкин, В. Н., Васеко, Е. Ф.; Русская палеография : Учеб. для студ. вузов.; Аспект Пресс, Москва; 
1999 (3 экз.)

2. Тихомиров, М. Н.; Русская палеография : [учеб. пособие для студентов ист. специальностей ун-тов].; 
Высшая школа, Москва; 1982 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/

http://www.tandfonline.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://search.proquest.com/

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

ОПК-1 - Способен 
опираться в 
профессиональной 
деятельности на 
общегуманитарные 
методы анализа 
социокультурной 
реальности

П-1 - Проводить 
анализ 
конкретной 
социокультурной 
ситуации 
(реальности) в 
профессионально
й деятельности, 
применяя 
общегуманитарны
е методы и 
опираясь на 
методологию 
социокультурного 
анализа



http://onlinelibrary.wiley.com/

https://www.jstor.org/

https://www.cambridge.org/core/

http://elibrary.ru

http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Словарь древнерусского языка IX-XIV вв. https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2120816

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Древнерусский язык

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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