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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Научные 

исследования в области исторических наук»» является: формирование у аспиранта 

полных представлений о современных требованиях к выполнению научно-

квалификационных работ по отечественной истории, новейших теоретических и 

методологических подходов в исторических науках; актуальных направлениях 

исторических исследований и современных оценках исторических событий и явлений в 

преподавании в высших учебных заведениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательский семинар «Научные исследования в области 

исторических наук» является обязательной дисциплиной в базовой части, преподаѐтся 

на втором году обучения в 3-ем семестре. 

Требования к предварительной подготовке аспиранта: для успешного освоения 

дисциплины аспирант должен иметь глубокие фундаментальные знания и умения в 

области исторических наук.   

Предшествующими для изучения дисциплин модуля являются знания, умения и 

навыки, приобретенные аспирантами:  

- при изучении дисциплин базовой части «История и философия науки», 

«Иностранный язык», 

- при изучении обязательных дисциплин вариативной части «Методология 

диссертационного исследования и подготовки научных публикаций», «Педагогика и 

психология высшей школы», 

- при проведении научных исследований и подготовке научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Последующими к изучению дисциплины модуля являются знания, умения и 

навыки, используемые аспирантами в процессе:  

- изучения  модуля дисциплин, направленных на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена «Отечественная история»; 

- научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата исторических наук; 

-прохождения практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика, научно-исследовательская 

практика); 

- подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена, представления научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Компетенции, вырабатываемые данной дисциплиной, необходимы для успешного 

обучения в аспирантуре, для последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных и научно-исследовательских задач в области исторических наук. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы: 

 

общепрофессиональные 

ОПК-1 -  способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникативных технологий 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 



Особенности истории как 

науки, специфику работы с 

историческими 

источниками, современные 

теории и методологию 

научного исследования и 

возможности их 

применения; принципы и 

закономерности 

организации и проведение 

научных исследований 

Применять полученные 

навыки для подготовки и 

проведения научных 

исследований; 

анализировать результаты 

научных исследований 

Необходимые для 

проведения научных 

исследований; общенаучных 

методов анализа; 

специальных исторических 

методов анализа;  

владения методикой сбора и 

анализа исторической 

информации и источников; 

современных научно-

исследовательских 

технологий в области 

исторической и социально-

гуманитарных наук 

 

 
ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Знания  Умения  Навыки (опыт деятельности) 

Проблем преподавания 

результатов научно-

исследовательской работы и 

дискуссионных вопросов 

отечественной истории в 

вузе. 

 

Ориентироваться в 

современных подходах и 

точках зрения в области 

изучения отечественной 

истории, результатах 

новейших научных 

исследований по 

отечественной истории, 

методике преподавания этой 

информации в высшей 

школе. 

 

Преподавания 

дискуссионных проблем 

отечественной истории в 

вузе. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 

4.2. Содержание разделов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (или 

темы) 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенций 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Лек. Практ. Лаб.раб. Сам. 

раб. 

  

1 История: наука 

или искусство? 

- 

2 

- 

10 

ОПК-1 Дискуссия, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

2 Исторический - 2 - 10 ОПК-1 Дискуссия, 



источник и 

проблема его 

объективности 

задания для  

самостоятельной 

работы 

3 Применение 

исторической 

теории в 

региональных и 

локальных 

исторических 

исследованиях 

- 

2 

- 

10 

ОПК-1 

Дискуссия, 
задания для 

самостоятельной 

работы 

4 Публичная 

защита 

промежуточных 

результатов 

научного 

исследования 

- 

6 

- 

13 

ОПК-1 
Презентация, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

5 Преподавание  

дискуссионных 

вопросов 

отечественной 

истории  в 

высшей школе 

- 

4 

- 

13 

ОПК-2 

Презентация, 
задания для 

самостоятельной 

работы  

 Итого: - 16 - 56  Зачет 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Приложение к рабочей программе по дисциплине: Оценочные средства) 

 

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Методы обучения: круглый стол, дискуссия, беседа (аудиторные опросы), подготовка и 

представление презентаций. 

Средства обучения: электронно-библиотечные системы, электронная информационно-

образовательная среда Университета, материально-техническое обеспечение, доступ к 

профессиональным базам данных, лицензионное программное обеспечение. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Диалоговые технологии, компьютерные, дистанционные образовательные технологии. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

 

1. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ А.А. Королев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Московский гуманитарный университет, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74734.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бутук, А.И. Отечественная история регулирующей деятельности: от Киевской и 

Московской Руси до СССР и СНГ (геополитэкономический обзор основных 

воззрений) : Аспирантура. 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. 903 с. URL: http://new.znanium.com/go.php?id=498474. 



3. Фундаментальные основания государственной культурной политики России. 

Историко-философский аспект [Электронный ресурс]/ А.Л. Казин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Петрополис, 2017.— 288 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84658.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Резник, Семен Давыдович. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : Учебник : Аспирантура / Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства. 7, изм. и доп. Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 400 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=944379. ISBN 9785160135854. 

5. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень : Новые положения о 

защите и диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для 

соискателей) Научно-практическое пособие : Аспирантура. 11, перераб. и доп. 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. 253 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=1005680. ISBN 9785160056401. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Синченко, Георгий Чонгарович. Логика диссертации : Учебное пособие : 

Аспирантура / Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 4, перераб. и доп. Москва : Издательство "ФОРУМ", 2015. 312 с. URL: 

http://new.znanium.com/go.php?id=492793. ISBN 9785000910139.  

2. Савоскина, Е. В. Научные исследования в учебном процессе : учебно-методическое 

пособие / Е. В. Савоскина, Е. В. Коробейникова. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 89 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90644.html (дата обращения: 12.02.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Резник, С. Д. Научное руководство аспирантами: Практическое пособие / С.Д. 

Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 477 с. 

(Менеджмент в науке). ISBN 978-5-16-005085-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/304108 (дата обращения: 12.02.2020). 

4. Платонов, С. Ф.  Иван Грозный. Борис Годунов. Смутное время / С. Ф. Платонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-06685-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/442110 (дата обращения: 19.04.2020). 

 

 

8.2.1 Периодические издания (научные журналы)  

 

1. Вестник Московского университета. Серия 8. История : научный журнал. 1994-2018 ; 

М. : МГУ. 

2. Новая и новейшая история / РАН, Институт Всеобщей истории : [журнал] [Текст]. М., 

1994-2018 : Наука. 

3. Российская история. Москва : Российская академия наук, 2019- . URL: 

http://www.elibrary.ru/titles.asp?id=28775. ISSN 0869-5687. 

 

8.2.2. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система Znanium. (Базовая коллекция).  

www.znanium.com  - Правообладатель: ООО «Знаниум».  

Договор №01-17ГК-610 ЭБС от 14.12.2017г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 



Договор №3873ЭБС/01-19-ГК-382 от 06.08.2019г., доступ предоставлен с 1.01.2020 

г. до 31.12.2020 г. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». http://e.lanbook.com/ 

Правообладатель: ООО «ЭБС Лань».  

Договор №01-1-7ГК609 от 28.11.2017 г., доступ предоставлен с 1.01.2018 г. до 

31.12.2019 г. 

Договор №01-19-ГК-172 от 06.08.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (Базовая коллекция). 

http://iprbookshop.ru 

Правообладатель: ООО «Ай Пи Эр Медиа».  

Контракт №0387200022318000073-0288756-01 от 03.07.2018г., доступ предоставлен 

с 17.07.2018 - 16.07.2019гг.  

Соглашение с №19/33 на предоставление тестового доступа к Базовой версии 

Электронно-библиотечной системы IPRbooks от 24.09.2019г. доступ предоставлен с 

17.07.2019 - 30.09.2020 гг.  

Контракт №03872000223190001000001 от 19.09.2019г., доступ предоставлен с 

20.09.2019 - 19.09.2020 гг.  

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/  

Правообладатель: ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

Договор №01-18ГК-618 ЭБС от 13.12.2018 г., доступ предоставлен с 1.01.2019 г. до 

31.12.2019 г.  

Договор №01-19ГК-159 ЭБС от 14.06.2019 г., доступ предоставлен с 1.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

 

8.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

Microsoft Office 

 

8.4. Современные профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

Правообладатель: ООО «Научная электронная библиотека».   

Договор № SIO-641/2019/Д-314 от 22.07.2019 г., доступ предоставлен с 28.07.2019 

г. до 27.07.2020 г. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (нэб.рф) 

Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская государственная библиотека».  

Договор о подключении №101/НЭБ/0442-п от 2.04.2018 г., доступ предоставлен с 

1.01.2018 г. и бессрочно. 

 

8.5. Международные реферативные базы данных научных изданий 

 

1. Web of Science Core Collection http://webofknowledge.com (WoS)  

Правообладатель: НП «НЭИКОН»  

Контракт №01-18-Д-574 от 18.12.2018г. доступ предоставлен с 1.01.2019-

31.12.2019г 

Контракт №01-19-Д-661 от 03.12.2019г. доступ предоставлен с 1.01.2020-

31.12.2020г.  

2. «Scopus» http://www.scopus.com  

Правообладатель: ООО «Эко-вектор Ай - Пи».  

http://lib.surgu.ru/index.php?view=s&sid=204
http://нэб.рф/


Контракт №387200022317000253-0288756-01 от 21.12.2018г. доступ предоставлен с 

1.11.2018г. до 31.10.2019 г.  

Контракт №03872000223190001730001 от19.12.2019г. доступ предоставлен с 

1.11.2019г. до 31.10.2020 г.  

3. Архив научных журналов (NEICON) http://archive.neicon.ru 

Правообладатель: НП "НЭИКОН". Письмо Исх. № 2014-01/29. 

4. Электронные книги Springer Nature https://link.springer.com/  

Правообладатель: ФГБУ ГПНТБ России/ компания Springer Customer Service Center 

GmbH 

Лицензионный договор № 41/ЕП-2017, доступ бессрочный  

5. Springer Journals – полнотекстовая коллекция электронных журналов 

издательства. 

 

8.6. Информационные справочные системы 

Гарант 

Правообладатель: ООО "Гарант - ПРоНет". Договор №1/ГС-2011-53-05-11/c от 

01.01.2011 г. доступ предоставлен бессрочно. 

Консультант Плюс 

Правообладатель: ООО "Информационное агентство "Информбюро".  

Договор об информационной поддержке РДД-10/2019/д18/44 от 18.11.2018 г., доступ 

предоставлен с 1.01.2019 г. до 31.12.2024 г. 

 

8.7. Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

2. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fasi.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

 

8.8. Методические материалы  

1. Кирилюк Д.В. Методические материалы для самостоятельной работы 

аспирантов направления 46.06.01 «Исторические науки и археология»: метод. пособие 

/Д.В. Кирилюк ; Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2016. – 40 с.  

2. Стариков, Владимир Павлович . Методология диссертационного 

исследования [Электронный ресурс] : учебное издание / [В. П. Стариков] ; Департамент 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет".— 

Электронные текстовые данные (1 файл: 450 029 байт) .— Сургут : Сургутский 

государственный университет, 2015 .— Заглавие с титульного экрана .— Автор указан в 

макете .— Коллекция: Учебно-методические пособия СурГУ .— Режим доступа: 

Корпоративная сеть СурГУ или с любой точки подключения к Интернет, по логину или 

паролю .— Системные требования: Adobe Acrobat Reader .— 

<URL:https://elib.surgu.ru/fulltext/umm/2902_Методология диссертационного 

исследования>. 

http://link.springer.com/


3. Научное исследование [Электронный ресурс]: учебно-метод. указания / В. 

П. Стариков, Т. М. Старикова ; Сур-гут.гос. ун-т ХМАО — Югры.– Сургут, 2015. 24 с. – 

Режим доступа: Сайт СурГУ: http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2921_Научное исследование. 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов [Электронный ресурс] : учебно-метод. рекомендации / В. П. Стариков ; 

СурГУ, 2015. – 28 с. – Режим доступа: Сайт СурГУ: 

http://lib.surgu.ru/fulltext/umm/2901_Методические рекомендации по организации. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) для проведения занятий лекционного типа 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. Рисунки, схемы, таблицы, презентации 

PowerPoint, демонстрируемые с помощью мультимедиа-проектора и ноутбука, DVD-

проигрыватель, видео- и DVD-фильмы; доступ в интернет; компьютерный класс для 

тестирования аспирантов. 

 

б) для проведения занятий семинарского типа 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. Рисунки, схемы, таблицы, презентации 

PowerPoint, демонстрируемые с помощью мультимедиа-проектора и ноутбука, DVD-

проигрыватель, видео- и DVD-фильмы; доступ в интернет; компьютерный класс для 

тестирования аспирантов. 

 

в) для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. Рисунки, схемы, таблицы, презентации 

PowerPoint, демонстрируемые с помощью мультимедиа-проектора и ноутбука, DVD-

проигрыватель, видео- и DVD-фильмы; доступ в интернет; компьютерный класс для 

тестирования аспирантов. 

г) для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Лекционная аудитория № 212 оснащена специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения: меловая доска, мобильный проекционный экран, портативный 

проектор, ноутбук, точка доступа Wi-Fi. Рисунки, схемы, таблицы, презентации 

PowerPoint, демонстрируемые с помощью мультимедиа-проектора и ноутбука, DVD-

проигрыватель, видео- и DVD-фильмы; доступ в интернет; компьютерный класс для 

тестирования аспирантов. 

 

д) для самостоятельной работы 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационную образовательную среду СурГУ: №350, 351 (Научная библиотека, зал 

социально -гуманитарной и художественной литературы). 

е) для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

Аудитория 210 по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 22. 

Аудитории 528, 529 по адресу г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

 

 



10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АСПИРАНТАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с ч.4 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.  № 1259), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа 

аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Специальные условия для получения высшего образования по программе 

аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания,  

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов,  

- использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,  

- обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы аспирантуры. 

В целях доступности получения высшего образования по программам аспирантуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 



лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

При получении высшего образования по программам аспирантуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тема 1. История: наука или искусство? 

Вопросы для дискуссии: 

1. Объект и предмет исторического исследования.  

2. Научная новизна исторического исследования. 

3. Паспорт научной специальности. 

4. Мировая общественная мысль о проблеме объективности исторического 

знания.  

 

Задания для самостоятельной работы:  

Проработать вопросы 

1. Субъективность историка как фундаментальная проблема организации научного 

исследования.  

2. Критерии и способы получения объективного исторического знания. 

 

Вывод: дискуссия, задания для самостоятельной работы позволяют оценить 

сформированность следующей компетенции: ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт 

деятельности))  

 

Тема 2. Исторический источник и проблема его объективности 

Вопросы для дискуссии: 

1. Трудности работы исследователя с историческим источником.  

2. Критика источника.  

3. Исторические источники по истории Сибири и места их хранения. 

4. Проблема объективности источника в региональном историческом 

исследовании. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Привести примеры исторических источников для каждой эпохи отечественной истории и 

региональной истории. 

 

Вывод: дискуссия, задания для самостоятельной работы позволяют оценить 

сформированность следующей компетенции: ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт 

деятельности))  

 

            Тема 3. Применение исторической теории в региональных и локальных 

исторических исследованиях 

Вопросы для дискуссии: 

1. Научная гипотеза, основные требования и виды.  

2. Теория как концептуальная система знаний.  

3. Применение в научном исследовании по региональной и локальной истории 

«большой» теории: проблемы и значение. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Проработать вопросы: 

1. Теория истории и методы исследования: проблема соотношения. 

 



Вывод: дискуссия, задания для самостоятельной работы позволяют оценить 

сформированность следующей компетенции: ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт 

деятельности)) 

 

Тема 4. Публичная защита промежуточных результатов научного исследования 

Темы для презентации: 

1. Представление и защита промежуточной гипотезы своего исследования 

2. Представление и защита основных фактов своего исследования 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовка презентации 

 

Вывод: презентация, задания для самостоятельной работы позволяют оценить 

сформированность следующей компетенции: ОПК-1 (знания, умения, навыки (опыт 

деятельности))  

 

Тема 5. Преподавание дискуссионных вопросов отечественной истории в 

высшей школе 

Темы презентаций: 

1. Представление результатов собственной научно-исследовательской 

деятельности в преподавании в высшей школе.  

2. «Неудобная» тема и варианты ее преподавания. 

 

Задания для самостоятельной работы  

Проработать дискуссионные темы исторической науки. 

 

Вывод: презентация, задания для самостоятельной работы по предлагаемым темам 

позволяют оценить сформированность следующих компетенций: ОПК-2 (знания, умения, 

навыки (опыт деятельности)). 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины является зачет. 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по двухбалльной шкале – 

зачет: 

 «зачтено»; 

 «не зачтено». 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценка Критерии оценивания 

Знания (п.3 РПД) 

Зачтено Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания по 

предмету и дается правильный ответ на 

дополнительные вопросы 

Не зачтено Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. 



Умения (п.3 РПД) 

Зачтено Аспирант умеет анализировать 

информацию; свободно  использует 

методики и делает обоснованные выводы. 

Не зачтено Сбивчиво и непоследовательно излагается 

материал по предмету, определенной 

системы умений и навыков по дисциплине 

нет. 

Навыки (опыт 

деятельности) 

(п.3 РПД) 

Зачтено Владеет навыками проведения научных 

исследований; навыками, методикой 

преподавания дискуссионных вопросов 

отечественной истории в высшей школе. 

Не зачтено Аспирант не продемонстрировал 

способностей к проведению собственных 

научных исследований, не обладает 

необходимой теоретической и 

методологической базой, не выявил 

способности к преподаванию 

дискуссионных вопросов отечественной 

истории. 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

 

1. Объект и предмет исторического исследования.  

2. Научная новизна исторического исследования. 

3. Паспорт научной специальности. 

4. Мировая общественная мысль о проблеме объективности исторического 

знания.  

5. Субъективность историка как фундаментальная проблема организации 

научного исследования.  

6. Критерии и способы получения объективного исторического знания. 

7. Трудности работы исследователя с историческим источником.  

8. Критика источника.  

9. Исторические источники по истории Сибири и места их хранения. 

10. Проблема объективности источника в региональном историческом 

исследовании. 

11. Научная гипотеза, основные требования и виды.  

12. Теория как концептуальная система знаний.  

13. Применение в научном исследовании по региональной и локальной истории 

«большой» теории: проблемы и значение. 

14. Теория истории и методы исследования: проблема соотношения. 

15. Представление и защита промежуточной гипотезы своего исследования 

16. Представление и защита основных фактов своего исследования 

17. Представление результатов собственной научно-исследовательской 

деятельности в преподавании в высшей школе.  

18. «Неудобная» тема и варианты ее преподавания. 

 

 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Методические рекомендации по проведению основных видов учебных занятий 

При изучении дисциплины используются следующие основные методы и средства 

обучения, направленные на повышение качества подготовки аспирантов путем развития у 

аспирантов творческих способностей и самостоятельности: 

- Контекстное обучение – мотивация аспирантов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретными знаниями и его применением. 

- Проблемное обучение – стимулирование аспирантов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Целью практических занятий является: 

 закрепление теоретического материала, рассмотренного аспирантами 

самостоятельно; 

  проверка уровня понимания аспирантами вопросов, рассмотренных 

самостоятельно по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 

аспирантами; 

  восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказание 

помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачи. 

Аспиранты выполняют задания, а преподаватель контролирует ход их выполнения путем 

устного опроса, оценки рефератов, проверки тестов, проверки практических заданий.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов 
  

Целью самостоятельной работы аспирантов является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу поиску новых 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Задачами СРС являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических занятиях, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам.  

 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется аспирантом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 



Основными видами самостоятельной работы аспиранта без участия преподавателя 

являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 подготовка к практическим занятиям, их оформление;  

 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

темам занятий;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения 

типовых расчетов и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания 

дисциплин и т.д. 

Самостоятельная работа аспирантов осуществляется в следующих формах: 

- подготовка к практическим занятиям, 

- изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на вопросы для 

самостоятельного изучения, 

- подготовка к дискуссии, 

- составление презентации. 

1) Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям аспирантам необходимо ориентироваться 

на вопросы, вынесенные на обсуждение. На занятиях проводятся опросы, разбор 

конкретных ситуаций, с активным обсуждением вопросов, в том числе по группам, с 

целью эффективного усвоения материала в рамках предложенной темы, выработки 

умений и навыков в профессиональной деятельности, а также в области ведения 

дискуссий, обмена информацией, грамотной постановки задач, формулирования проблем, 

обоснованных предложений по их решению и аргументированных выводов. 

2) Изучение основной и дополнительной литературы при подготовке к 

практическим занятиям. 

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий аспиранты 

должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского занятия. Особенно 

поощряется и положительно оценивается, если аспирант самостоятельно организует поиск 

необходимой информации с использованием периодических изданий, информационных 

ресурсов сети ИНТЕРНЕТ и баз данных специальных программных продуктов. 

Самостоятельная работа аспирантов должна опираться на сформированные навыки 

и умения, приобретенные во время прохождения других курсов. Составляющим 

компонентом его работы должно стать творчество. В связи с этим рекомендуется: 

1. Начинать подготовку к занятию со знакомства с опубликованными источниками. 

2. Обратить внимание на структуру, композицию, язык документа, время и 

историю его появления. 

3. Определить основные идеи, принципы, тезисы, заложенные в документ. 

4. Выяснить, какой сюжет, часть изучаемой проблемы позволяет осветить 

проанализированный источник. 

5. Провести работу с незнакомыми историческими терминами и понятиями, для 

чего использовать словари исторических терминов, энциклопедические словари, словари 

иностранных слов и др. 

Затем необходимо ознакомиться с библиографией темы и вопроса, выбрать 

доступные издания из списка основной литературы, специальной литературы, 

рекомендованной к лекциям и семинарам. Рекомендованные списки могут быть 

дополнены. 

Возникающие на каждом этапе работы мысли следует записывать. Анализ 

документа следует сделать составной частью проработки вопросов семинара и 

выступления аспиранта на занятии. Общее знание проблемы, обсуждаемой на 

семинарском занятии, должно сочетаться с глубоким знанием источников. 



Следует составить сложный план, схему ответа на каждый вопрос плана 

семинарского занятия.  

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 
  

Дискуссия (от лат. discussio - «исследование») - это публичный диалог, в процессе 

которого сталкиваются различные, противоположные точки зрения. Целью дискуссии 

является выяснение и сопоставление позиций, поиск правильного решения, выявление 

истинного мнения; характеристика обсуждения проблемы, способ ее коллективного 

исследования, при котором каждая из сторон отстаивает свою правоту. Дискуссия – это 

организованный спор: он планируется, готовится, а затем анализируется. 

Структурные элементы дискуссии: 

Докоммуникативный этап Коммуникативный этап 

Посткоммуникативный этап 

1.Фурмулировка 

проблемы, цели. 

1.Объявление темы, цели, 

уточнение ключевых 

понятий. 

Анализ дискуссии. 

2.Сбор сведений о 

предмете спорта, 

определение понятий. 

2.Выдвижение и защита 

тезиса. 

3.Подбор аргументов. 3.Опровержение тезиса и 

аргументации оппонента. 

4.Формулировка вопросов 

к оппонентам. 

Подведение итогов. 

5.Оценка аудитории. 

 

Процесс спора основан на некотором противоречии, которое надо выявить, чтобы 

сформулировать проблему, то есть выдвинуть тезис (мысль, для обоснования истинности 

или ложности которой выстраивается доказательство) и антитезис (противоположное 

мнение). Для этого до полной ясности доводятся, определяются с помощью 

энциклопедий, словарей, другой литературы ключевые понятия. Затем стараются 

сознательно выяснить, достоверна или только вероятна мысль (т. е. нет доводов «да», но 

нет и «против»). Необходимо стремиться к тому, чтобы тезис и антитезис были простыми, 

лаконичными по форме выражения. Затем собирают все необходимые знания, данные о 

предмете спора, уточняют значение понятий, терминов, продумывают достоверные и 

достаточные аргументы для доказательства тезиса, формулировки вопросов к оппонентам, 

полемические приемы. 

Необходимо выбрать стратегию поведения с учетом индивидуальных 

особенностей дискутирующих. В зависимости от уровня компетентности выделяют 

сильных участников и слабых. Сильный - хорошо знает предмет спора, уверен в себе, 

логично рассуждает, имеет опыт полемики, пользуется уважением и авторитетом. Слабый 

- недостаточно глубоко разбирается в обсуждаемой проблеме, нерешительный. 

По характеру знаний спорящих делят на «лисиц» и «ежей». Эти образные 

наименования возникли из высказывания античного баснописца Архилоха: «Лисица знает 

много всяких вещей, а еж - одну, но большую». Таким образом, «лисицы» - люди широко 

образованные, но в чем - то недостаточно разбирающиеся, а «ежи» - углубленные в одну 

тему. В зависимости от активности участников дискуссии выявляют следующие типы: 

сопереживающие (ведут обсуждение с интересом), очень активные (крайне 



заинтересованные в материале), потенциальные (нейтрально относятся к проблеме), 

скептики (наблюдатели, не участвующие в споре). 

Отношение ведущего к разным слушателям должно быть дифференцированным: 

сильному надо задавать трудные вопросы, к «ежу» обращаться за пояснениями, скептиков 

надо стараться вовлечь в рассмотрение проблемы, менее активным предлагать 

высказаться в первую очередь. 

Дискуссия открывается вступительным словом организатора. Он объявляет тему, 

дает ее обоснование, выделяет предмет спора - положения и суждения, подлежащие 

обсуждению. Участники дискуссии должны четко представлять, что является пунктом 

разногласий, а также убедиться, что нет терминологической путаницы, что они в 

одинаковых значениях используют слова. Поэтому ведущий определяет основные 

понятия через дефиницию, контрастные явления, конкретизаторы (примеры), синонимы и 

т. п. Стороны аргументируют защищаемый тезис, а также возражения по существу 

изложенных точек зрения, задают вопросы разных типов. Организатор должен 

стимулировать аудиторию к высказываниям - задавать острые, активизирующие вопросы, 

если спор начинает гаснуть. Он корректирует, направляет дискуссионный диалог на 

соответствие его цели, теме, подчеркивает то общее, что есть во фразах спорящих. 

В конце отмечается, достигнут ли результат, формируется вариант согласованной 

точки зрения или обозначаются выявленные противоположные позиции, их основная 

аргументация. То есть ведущий в заключительном слове характеризует состояние 

вопроса, а также отмечает наиболее конструктивные, убедительные выступления, 

тактичное поведение некоторых коммуникантов. 

Участвуя в дискуссии: 

1. Начинайте возражать только тогда, когда вы уверены, что мнение собеседника 

действительно противоречит вашему. 

2. Вначале приводите только сильные доводы, а о слабых говорите после и как бы 

вскользь. 

3. Опровергайте фактами, показом того, что тезис противоположной стороны не 

вытекает из аргументов или что выдвинутый оппонентом тезис не доказан. Можно 

показать ложность высказанной мысли или аргументов, опираясь на то, что, следствия, 

вытекающие из них, противоречат действительности. Не упорствуйте в отрицании 

доводов оппонента, если они ясны и очевидны. 

4. Следите за тем, чтобы в ваших рассуждениях не было логических ошибок. 

5. В процессе спора старайтесь убедить, а не уязвить оппонента. Исследователь 

спора С. И. Поварнин замечал: «Уважение к чужим убеждениям не только признак 

уважения к чужой личности, но и признак широкого и развитого ума». 

6. Умейте сохранить спокойствие и самообладание в споре, постарайтесь найти 

удачное сочетание понимающей и атакующей интонации. 

Последний, заключительный этап рассматриваемого речевого жанра 

предусматривает тщательное осмысление процесса общения. Для этого можно 

использовать такие вопросы: 

1. Что обсуждалось и что должно было дать обсуждение? 

2. Показана ли ведущим значимость проблемы? 

3. Насколько просто, ясно и кратко формулируются тезис и антитезис? 

4. Как удается добиться однозначного семантического понимания терминов, 

понятий? 

5. Каковы организующие речевые действия ведущего в ведении дискуссионного 

диалога? 

6. Как аргументируется тезис? 

7. Как опровергается тезис оппонентов? 

8. Вопросы каких типов прозвучали? 

9. Что общего и различного, в итоге, выявлено в позициях сторон? 



10. Соответствует ли сформулированная в начале дискуссии цель полученным 

результатам (полностью, частично, мало)? 

11. Кто самый дипломатичный, самый творческий, самый интеллигентный 

участник обсуждения 

 

Критерии оценки дискуссии 

 

1. Теоретический уровень знаний.  

2. Качество ответов на вопросы.  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные или 

др.). 

4. Практическая ценность материала.  

5. Способность делать выводы.  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения.  

7. Способность ориентироваться в представленном материале.  

8. Степень участия в общей дискуссии. 

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому пункту – 1 балл.

  

Итоговая сумма баллов: 8 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 5-8 баллов, не 

аттестован – 1-4 балла. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентаций 

 

Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной работы аспирантов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint или иной. Этот вид работы 

требует координации навыков по сбору, систематизации, переработке информации, 

оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. 

Создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления информации, формирует навыки публичного представления результатов 

научных исследований. Презентации готовятся аспирантом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint или иной.  

Роль аспиранта:  

 изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;  

 установить логическую связь между элементами темы;  

 представить характеристику элементов в краткой форме;  

 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы;  

 оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Не рекомендуется:  

- перегружать слайд текстовой информацией;  

- использовать блоки сплошного текста;  

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух;  

- использовать переносы слов;  

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков;  

- текст слайда не должен повторять текст, который произносится вслух (зрители 

прочитают его быстрее, чем расскажет аспирант, и потеряют интерес к его словам). 

 



Критерии оценки презентации 

 

 соответствие содержания теме;  

 правильная структурированность информации;  

 наличие логической связи изложенной информации;  

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям;  

 работа представлена в срок.  

Максимальное число баллов, возможное к получению по каждому пункту – 1 балл.

  

Итоговая сумма баллов: 5 (максимум).  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок: аттестован – 3-5 баллов, не 

аттестован – 1-2 балла. 

 

 

Критерии по оцениванию заданий текущего контроля 

Оценки «аттестован» заслуживает аспирант, если: 

 раскрывает тему задания;  

 материал изложен логически последовательно; 

 убедительно доказана практическая значимость. 

Оценка «не аттестован», выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала по теме. 

 

Этап: проведение промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрен зачет, который 

оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено», «не зачтено». 

К зачету допускаются аспиранты, успешно прошедшие все формы текущего 

контроля, предусмотренные рабочей программой дисциплины. Аспиранту предлагается 

два вопроса из списка вопросов для зачета.  

 

Критерии оценки зачета 

 

Оценки "зачтено" заслуживает аспирант, который представил всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала по изученной дисциплине, 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованной программой.  

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если он допускает фактические 

ошибки, обнаруживает существенное непонимание дисциплины.  

 

Получение оценки «зачтено» позволяет сделать вывод о достаточной сформированности 

части следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2.  

 

 


