
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Осетинский государственный университет  

имени Коста Левановича Хетагурова» 
 

 

 

 

Кафедра российской истории 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 
Направление подготовки  

46.06.01 Исторические науки и археология 

 

Направленность программы  

«Отечественная история» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

Составитель – зав. кафедрой кафедры российской истории, д.и.н. Р.С. Бзаров 

 

 

  



2 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

Освоение учебных дисциплин ведется с помощью лекционного материала, 

разработанного преподавателем в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины, основной и дополнительной литературы, рекомендованной для изучения, а 

также информационных электронно-образовательных ресурсов.  

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, 

поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, строить свою работу в 

соответствии с требованиями, заложенными в учебной программе дисциплины.  

Основными формами аудиторных занятий по дисциплинам являются лекции, 

посещение которых обязательно для всех обучающихся.  

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 

кратко его конспектировать, но и участвовать в анализе примеров, предлагаемых 

преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на 

обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый материал, задавать 

вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые 

положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и 

углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных 

вопросов, слабых мест и аргументации и т.п. 

При подготовке к лекционным занятиям следует систематически просматривать 

материалы предыдущей лекции, ознакомиться с вопросами следующей лекции, составить 

и выучить глоссарий, познакомиться с рекомендуемой литературой. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к 

лектору. 

Возможные формы и технологии проведения занятий, отчетности и контроля:   
1. В традиционной форме устно/письменно. 

2. В дистанционной форме с использованием онлайн ресурсов. 

 

Самостоятельная работа аспиранта 

Самостоятельная работа охватывает такие виды обучения как аудиторную и 

внеаудиторную работу. Условно можно отметить, что инструктаж и контроль проводятся 

на аудиторных занятиях, а непосредственно сама самостоятельная работа осуществляется 

внеаудиторно, хотя некоторые задания могут выполняться на лекционных и практических 

занятиях. Самостоятельная работа является частью учебного процесса и может 

проводиться во всех формах аудиторной и внеаудиторной работы. Самостоятельная 

работа в соответствии со сроками и видами контроля подлежит отчетности. 

Самостоятельная работа аспирантов может быть представлена в нескольких 

вариантах: 

1. Самостоятельное изучение отдельных тем курса. 

2. Работа с конспектами лекций 

3. Работа с литературой 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Выполнение заданий для самостоятельной работы. 

 

Работа с конспектами лекций 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность обучающегося, конспектирование лекций помогает 

обучающемуся усвоить материал. Перед очередной лекцией необходимо прочитать по 

конспекту материал предыдущей лекции, а также ознакомиться с содержанием очередной 

лекции по основным источникам литературы в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать 
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одну сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для 

внесения вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может появиться 

при изучении учебной или научной литературы во время подготовки к практическим 

занятиям. Не следует дословно записывать лекцию, лучше попытаться понять логику 

изложения и выделить наиболее важные положения лекции в виде опорного конспекта 

или ментальной карты (для составления ментальной карты или опорного конспекта можно 

использовать разворот тетради или отдельный чистый лист А4, который затем можно 

вклеить в тетрадь для конспектов). Основные определения важнейших понятий, особенно 

при отсутствии единства в трактовке тех или иных понятий среди ученых, лучше 

записать. Не следует пренебрегать примерами, зачастую именно записанные примеры 

помогают наполнить опорный конспект живым содержанием и облегчают его понимание. 

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее сложного, 

нового, непонятного материала, который требует дополнительной проработки: можно 

пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), цветом, размером букв и 

т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший трудности, и в конце лекции (или 

сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не следует оставлять непонятый 

материал без дополнительной проработки, без него иногда бывает невозможно понять 

последующие темы). Материал уже знакомый или понятный нуждается в меньшей 

детализации – это поможет сэкономить усилия во время конспектирования. 

 

Работа с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа 

с литературой ко всем видам учебной деятельности: практическим занятиям, при 

подготовке к промежуточной аттестации, тестированию, участию научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 

источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется 

чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько способов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует создания вторичных текстов, 

которые создаются на основе первичных оригинальных произведений (учебника, 

монографии, статьи, доклада, диссертации и др.). Вторичные тексты отличает высокая 

аналитичность, точность, последовательность в изложении, но не новизна. Среди 

вторичных жанров учебно-научной речи для аспиранта особое значение имеют план, 

тезисы, конспект, реферат, аннотация. Общим свойством для них является компрессия 

(сжатие), которая основана на раскрытии смысловой структуры текста-первоисточника и 

выделении в нем основной информации. 

 

Рекомендации по подготовке вторичных текстов 

План (лат. planum, от planus – ровный, гладкий) – четкое последовательное 

представление частей содержания изученного текста в кратких формулировках, 

отражающих тему и/или основную идею соответствующего фрагмента. План – это самая 

краткая запись текста. 
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Виды плана 

– по структуре: 

простой – включает название значительных частей текста, обычно содержит 

вступление, основную часть (может члениться на составляющие), заключение, обычно 

используется нумерация арабскими цифрами; 

сложный – содержит названия значительных частей текста /пункты, а также их 

смысловых компонентов /подпункты/, традиционно используется нумерация римскими, 

арабскими цифрами и буквами (в случае необходимости); 

– по форме записи: 

назывной – основан на выделении во фрагментах опорных слов и словосочетаний, 

записывается в виде назывных предложений; 

вопросный – записывается в форме вопросов к тексту, каждой смысловой части 

текста соответствует один вопрос; вопросы должны быть заданы так, чтобы ответы на них 

помогали восстановить содержание текста (вопросительные слова: как, сколько, когда, 

почему и т.д.); 

тезисный – представляет собой краткое изложение сути определенной части текста 

в виде коротких предложений; 

цитатный – изложен в виде цитат из исходного текста, которые передают основную 

мысль фрагмента. 

 

Правила составления плана при работе с текстом 

1. Для составления плана необходимо внимательно прочитать текст, продумать 

прочитанное. 

2. Выделить основную тему и идею текста. 

3. Разбить текст на смысловые части, выделив в них ключевые слова и фразы, 

озаглавить каждую часть. В заголовках надо передать главную мысль каждого фрагмента. 

4. Проверить, отражают ли пункты плана основную мысль текста, связан ли 

последующий пункт плана с предыдущим. 

5. Проверить, можно ли, руководствуясь этим планом, раскрыть основную мысль 

текста. 

 

Тезисы (греч. – положение, утверждение) – это сжато сформулированные основные 

положения текста, в которых кратко и последовательно раскрываются его тема и основная 

мысль. 

Тезисы могут быть цитатными, свободными (мысли передаются своими словами), 

смешанными, сочетающими то и другое. С помощью тезисов сжато, кратко передается то, 

что более подробно может быть зафиксировано в конспекте. Иногда тезисы нумеруются, 

это облегчает восприятие и воспроизведение чужого текста. 

 

Правила написания тезисов 

1. Ознакомиться с содержанием первоисточника, обратив внимание на шрифтовые 

выделения, это поможет в дальнейшей работе над текстом. 2. Читая повторно, разбить 

текст на смысловые блоки, в каждом из которых выделять главную мысль. 

3. Осмыслив суть выделенного, сформулировать мысль своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

4. Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях делайте 

ссылки на страницы первоисточника). 

5. По окончании работы над тезисами необходимо сверить их с текстом источника и 

пронумеровать, что позволит сохранить логику авторских суждений. 

6. Один тезис от другого следует отделять пробельной строкой: это облегчит 

последующую работу с ними. 
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Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и 

последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Виды конспектов: 

Текстуальный (самый простой) состоит из отдельных авторских цитат, необходимо 

только умение выделять фразы, несущие основную смысловую нагрузку.  

Плановый – это конспект отдельных фрагментов материала, соответствующих 

названиям пунктов предварительно разработанного плана. Он учит последовательно и 

четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в 

формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Свободный 

конспект – индивидуальное изложение текста, которое отражает авторские мысли через 

ваше собственное видение, что требует детальной проработки текста. 

Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть текста может быть снабжена планом. 

Тематический конспект – изложение информации по одной теме из нескольких 

источников. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. 

 

Правила составления конспекта 

1. Определить цель составления конспекта. 

2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа. 

3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

4. Разделить материал на основные смысловые части, определить главные мысли, 

выводы. 

5. Составить план текста – основу конспекта, сформулировать его пункты и 

определить, что именно следует включить в конспект для раскрытия каждого из них. 

6. Наиболее существенные положения первоисточника последовательно и кратко 

изложить своими словами или привести в виде цитат, включая конкретные факты и 

примеры. 

7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения. 

8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

нужно применять разнообразные способы подчеркивания, выделения разного цвета. 

9. Хорошо использовать реферативный способ изложения (например: «Автор 

считает ...», «раскрывает ...»). 

10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагать на полях.  

 

Оформление конспекта 

1. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений, выделений цветом. 

3. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

 

Реферат (от лат. refеere – докладывать, сообщать) – краткое обобщенное изложение 

в письменном виде или в форме публичного доклада / сообщения содержания научного 

труда (трудов), литературы по теме. 

Цель реферирования – создать «текст о тексте». Реферат может содержать 

оценочные элементы (нельзя не согласиться, автор удачно иллюстрирует и т.п.). 

Различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты 

воспроизводят содержание первичного текста. Продуктивные рефераты предлагают 
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критическое или творческое осмысление литературы. 

 

Виды рефератов 

Реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях применения. 

Реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста. 

Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 

разных точек зрения по конкретному вопросу. 

Реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках и 

объективную оценку состояния проблемы. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы (обычно предлагает преподаватель, но приветствуется 

инициатива и самостоятельность аспирантов в выборе темы). 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке 

реферата используется не менее 8-10 различных источников). 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

7. Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Примерная структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, определяются ее 

значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается характеристика 

использованной литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы). 

5. Заключение (подводятся итоги, дается обобщенный вывод по теме реферата, 

возможно выражение согласия/несогласия с позициями авторов первоисточников, а также 

собственный взгляд на решение проблемы). 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания 7. Приложение может включать графики, таблицы, 

расчеты. 

 

Требования к оформлению реферата 

– Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

– Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Титульный лист оформляется по единой форме, считается первой страницей работы, но на 

ней номер страницы не проставляется. 

– Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу. 

– Должны быть соблюдены требования к соразмерности частей и оформлению 

реферата, в том числе списка литературы. 
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Аннотация (от лат. аnnotatio – замечание) – краткая характеристика печатной 

работы (книги, статьи, монографии, сборника), ее содержания, назначения. В аннотации 

перечисляются главные вопросы, проблемы первичного текста, иногда характеризуется 

его структура (композиция). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в 

первичном тексте?». 

 

Требования к составлению аннотаций:  

– тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сборник, 

статья и т.п.); 

– задачи, поставленные автором аннотируемого документа; 

– метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ и др.);  

– тема работы, основные положения и выводы автора; 

– структура аннотируемого документа; 

– характеристика вспомогательных иллюстративных материалов, дополнений, 

приложений, справочного аппарата, включая указатели и библиографию. 

При составлении аннотации обычно используют стандартные обороты речи 

(речевые клише). 

− Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана…) в журнале (газете…) 

− Монография вышла в свет в издательстве ….  

− Статья посвящена вопросу (теме, проблеме…) 

− Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение, анализ, описание…) 

(чего?) 

− Автор ставит (освещает) следующие проблемы… 

− останавливается на следующих проблемах…  

− касается следующих вопросов…  

− В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…) (что?)  

− говорится (о чем?) − дается оценка (анализ, обобщение) (чего?)  

− представлена точка зрения (на что?)  

− затронут вопрос (о чем?) 

− Статья адресована (предназначена) (кому?) 

− может быть использована (кем?)  

− представляет интерес (для кого?) исследования. 

 

Библиографический обзор − это связный, последовательный, рассказ о 

произведениях печати, отличительными чертами которого являются конкретность, 

доходчивость и эмоциональность. Библиографический обзор направлен на пробуждение 

интереса читателей к произведениям печати, в том числе представленным в сети 

Интернет. 

Этапы подготовки библиографического обзора: 

– выбор темы обзора; 

– подбор источников документов, критерием для выбора является лучшая, новейшая 

литература, соответствующая аудитории; 

– прочтение произведений печати; 

– составление библиографического описания и рекомендательных аннотаций; 

– определение структуры обзора; 

– составление текстов-связок; 

– описание обзора; 

– литературная обработка текста; 

– прочтение или пересказ текста обзора. 

 

Обзор состоит из трех частей: 

1. Вводная часть, где читателя вводят в тему, обосновывают ее важность, 
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актуальность, определяют границы отбора книг, читательское назначение. Начало должно 

быть образным, информативным и с первых слов заинтересовать читателя. 

2. Основная часть содержит характеристики отобранных книг. Необходимо 

подготовить связный рассказ, это привлекает читателей. Рассказ о произведениях печати 

может строиться по хронологии или логике, от простого – к сложному. Этот этап требует 

знания темы, владения литературной речью, умения оказывать влияние на слушателей. 

Необходимо использовать различные приемы воздействия на читателей – внушение, 

убеждение, приемы рекламы. Возможно использовать ряд приемов, способствующих 

активизации внимания. Среди них можно назвать поэтические строки, пословицы, 

поговорки, крылатые слова, оригинальное обращение к читателям. Представляя книгу, не 

надо пересказывать ее содержание, надо наметить ее тематику и рассказать что-то 

интересное о книге, об истории ее создания, о времени, когда она была написана или об 

авторе. Выходные сведения о документе должны быть названы в контексте рассказа. 

Рассказывая о книге, важно взять ее в руки, продемонстрировать обложку, проговорить 

выходные данные. Самый занимательный и необычный материал следует приберечь на 

конец обзора. Всегда хорошо воспринимается информация об уже известном предмете: 

неизвестных фактах из жизни писателя, история создания произведения. Оживляют обзор 

иллюстрации, репродукции, цитаты, афоризмы. 

Будет оправданным использование таких приемов: 

– начать рассказ с самого интересного; 

– рассказать об авторе, напомнить о других произведениях; 

– показать иллюстрации; 

– предложить несколько интригующих вопросов, на которые можно получить 

ответы, прочитав книгу; 

– дочитать до самого интересного места, оборвать чтение, предложив дальше читать 

самим; 

– привлечь отзывы других читателей или рецензий на книгу; 

– рассказать о прототипах героев или о реальных событиях, которые легли в основу 

книги. 

3. Заключительная часть обзора содержит обобщение рассказанного о книгах, 

советы, как читать рекомендуемую литературу. Особую роль играет оценочный характер 

рекомендаций. Ведь обзоры ценятся читателями не столько как средство информации, а 

скорее как возможность получить достаточно квалифицированную оценку книги. Главная 

цель обзора – заинтересовать читателя, подтолкнуть его к чтению книг данной тематики 

или обратить внимание на новые поступления. 

 

Критерии оценивания конспекта: 

• содержательность конспекта, соответствие плану; 

• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей аспиранта; 

• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения. 

         Количество баллов – от 3 до 5. 

 

Методические указания по подготовке презентации 

Презентация выполненного исследования должна быть представлена таким образом, 

чтобы смысл работы был понятен даже человеку, который не имеет непосредственного 

отношения к обсуждаемой проблеме. Правильно составленная презентация даёт 

возможность за короткий промежуток времени вникнуть в суть изучаемых проблем и 

способов их решения. 
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Требования к оформлению презентаций 

1. Предпочтительное оформление презентации: применение цветовых схем «темный 

текст на белом фоне». 

2. Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт.; рекомендуемый размер шрифта – 

24 пт, для заголовков – не менее 32-34. Лучше использовать простые стандартные 

шрифты (Arial, Calibri, Verdana, Trebuchet MS, Tahoma и др.), причем во всей презентации 

нужно применять какой-либо один шрифт. Много текста и разнообразие шрифтов не 

желательны. 

3. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных 20-24 пт. 

4. Объем презентации должен составлять не менее 12, но и не более 20-25 слайдов. 

5. Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Не 

рекомендуется применять стандартные картинки PowerPoint – они портят впечатление от 

работы. 

6. Первый слайд рекомендуется выполнять как титульный, содержащий название 

организации, темы выступления, ФИО аспиранта. 

7. У каждого слайда должен быть заголовок, где следует писать главную мысль 

слайда. Точки в конце заголовка не ставятся. На слайдах должны оставаться поля, не 

менее 1 см с каждой стороны. 

8. С помощью управляющих кнопок и внутренних гиперссылок возможен переход от 

одного слайда к любому другому. 

9. Дизайн слайдов должен быть единый. 

10. Презентация должна проходить в темпе нормальном для восприятия, не слишком 

медленном и не слишком быстром. 

 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию. 

Баллы – от 1 до 5. 

 

Терминологический диктант 

1. Терминологический диктант – эффективная и экономичная форма проверки 

усвоения терминологического аппарата, тренирует концентрацию внимания, развивает 

оперативную память. 

2. Время на раздумывания не дается – ответ нужно дать сразу после прочтения 

вопроса. 

3. На десять вопросов дается 6 минут времени. 

4. Проверка производится сразу после выполнения путем сличения ответов с 

«ключом». 

 

Критерии оценивания терминологического диктанта: 

Терминологический диктант оценивается по 5-балльной шкале, где «1» – диктант не 

написан, 2 – диктант написан частично и с грубыми ошибками, 3 – диктант написан 

частично с недочетами, 4 – диктант написан с небольшими ошибками, «5» – диктант 

написан без ошибок. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 

материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 

выносящихся на экзамен. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем. Следует обратить особое внимание на темы учебных 

занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно обратиться за 
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консультацией и методической помощью к преподавателю. 

 

Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 

промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: 

– знание учебного материала и владение понятийным аппаратом, знание понятий, 

изученных в рамках дисциплины; знание различных концепций обучения, воспитания и 

развития; знание тенденций развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования знание особенности 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения, 

знание особенности реализации педагогического процесса; 

– умение связывать теорию с практикой; умение решать, системно анализировать и 

выбирать образовательные концепции; учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

– владение методами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса 

и способами проектной и инновационной деятельности в образовании; методами 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса и способами проектной 

и инновационной деятельности в образовании; способами ориентации в 

профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено 

 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания компетенций 

 

 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Обучающийся правильно и логически 

безупречно излагает теоретический материал, 

доказательно обосновывает суждения. Без 

затруднений применяет теоретические знания при 

анализе практических примеров. Свободно 

подбирает (или составляет сам) примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

Способен излагать собственную точку зрения. 

Демонстрирует общую культуру речи, владение 

нормами языка. Демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической 

деятельности и полное освоение показателей 

формируемых компетенций.  

Повышенный 

 уровень 
Зачтено 

Ответ обучающегося в основном соответствует 

требованиям. В изложении материала допускается 

одна ошибка или один-два недочѐта, которые 

отвечающий исправляет самостоятельно при 

указании преподавателя. Демонстрирует 

понимание сущности раскрываемых вопросов 

теории, способность подтверждать теоретические 

Базовый 

 уровень 
Зачтено 
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положения практическими примерами. Владеет 

культурой речи. В основном демонстрирует 

готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение 

большинства показателей формируемых 

компетенций.  

Обучающийся верно воспроизводит основные 

положения теории, демонстрирует понимание этих 

положений, иллюстрирует их примерами. В ответе 

могут присутствовать следующие недочѐты: 

материал излагается недостаточно полно; 

допускаются неточности в определении понятий 

(которые исправляются при помощи вопросов 

преподавателя); изложение материала 

непоследовательно; отвечающий не может 

достаточно доказательно обосновать свои 

суждения; допускает ошибки в речевом 

оформлении ответа. Частично демонстрирует 

готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение некоторых 

показателей формируемых компетенций.  

Пороговый 

 уровень 
Зачтено 

Обучающийся обнаруживает незнание более 

половины теоретических положений изучаемой 

дисциплины; не способен безошибочно подобрать 

примеры для иллюстрации освещаемых 

теоретических положений; допускает неточность в 

формулировках и определениях понятий и 

затрудняется их исправлять даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Демонстрирует незнание содержания основной и 

дополнительной литературы, не показывает 

умений ею пользоваться. Испытывает трудности в 

речевом оформлении ответа. Не демонстрирует 

готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности. Компетенции не 

сформированы. 

– Не зачтено 

 

 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Обучающийся правильно и логически 

безупречно излагает теоретический материал, 

доказательно обосновывает суждения. Без 

Повышенный 

уровень 
Отлично 
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затруднений применяет теоретические знания при 

анализе практических примеров. Свободно 

подбирает (или составляет сам) примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

Способен излагать собственную точку зрения. 

Демонстрирует общую культуру речи, владение 

нормами языка. Демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической 

деятельности и полное освоение показателей 

формируемых компетенций.  

Ответ обучающегося в основном соответствует 

требованиям. В изложении материала допускается 

одна ошибка или один-два недочѐта, которые 

отвечающий исправляет самостоятельно при 

указании преподавателя. Демонстрирует понимание 

сущности раскрываемых вопросов теории, 

способность подтверждать теоретические 

положения практическими примерами. Владеет 

культурой речи. В основном демонстрирует 

готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение 

большинства показателей формируемых 

компетенций.  

Базовый 

уровень 
Хорошо 

Обучающийся верно воспроизводит основные 

положения теории, демонстрирует понимание этих 

положений, иллюстрирует их примерами. В ответе 

могут присутствовать следующие недочѐты: 

материал излагается недостаточно полно; 

допускаются неточности в определении понятий 

(которые исправляются при помощи вопросов 

преподавателя); изложение материала 

непоследовательно; отвечающий не может 

достаточно доказательно обосновать свои 

суждения; допускает ошибки в речевом 

оформлении ответа. Частично демонстрирует 

готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение некоторых 

показателей формируемых компетенций.  

Пороговый 

уровень 

Удовлетворит

ельно 

Обучающийся обнаруживает незнание более 

половины теоретических положений изучаемой 

дисциплины; не способен безошибочно подобрать 

примеры для иллюстрации освещаемых 

теоретических положений; допускает неточность в 

формулировках и определениях понятий и 

затрудняется их исправлять даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. 

Демонстрирует незнание содержания основной и 

дополнительной литературы, не показывает умений 

ею пользоваться. Испытывает трудности в речевом 

оформлении ответа. Не демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической 

деятельности. Компетенции не сформированы. 

– 
Неудовлетвор

ительно 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний аспирантов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний аспирантов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при 

этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением 

зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия аспирант может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Zoom). Для этого по 

договоренности с преподавателем аспирант в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Академическое письмо. От исследования к тексту: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Ю.М. Кувшинская, Н.А. Зевахина, Я.Э. Ахапкина, Е.И. 

Гордиенко; под редакцией Ю. М. Кувшинской. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 284 

с. –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/424762   

https://urait.ru/bcode/424762
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2. Борзова Е П.  Культура и политические системы стран Востока: учебник для 

вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 353 с. – 

(Высшее образование). ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449183 

3. Буханов В.А.  Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах (1933–1945): 

монография / В.А. Буханов; под научной редакцией В. И. Михайленко. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. – 465 с. – (Актуальные монографии). – ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/412377   

4. Горелов Н.А.  Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 290 с. 

– (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/398850  

5. Дудина М. Н.  Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: учебное 

пособие для вузов / М.Н. Дудина. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 151 с. – 

(Университеты России). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/399260  

6. Евсеев В.А.  Этнология и социальная антропология: учебное пособие для вузов / 

В.А. Евсеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 241 с. – 

(Высшее образование). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457010 

7. Егорова Н.И.  История холодной войны, 1945-1991 гг: учебник для вузов / Н. И. 

Егорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 219 с. – (Высшее 

образование). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447836  

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

Иванова, С. В. Цыб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 215 

с. – (Высшее образование). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448691  

9. Иванова Н.П.  Музейная педагогика: учебное пособие для вузов / Н. П. Иванова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 223 с. – (Высшее 

образование). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448352  

10. Исаев И.Ф.  Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: 

учебное пособие для вузов / И.Ф. Исаев, Е.И. Ерошенкова, Е.Н. Кролевецкая. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. – (Высшее образование). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/446560   

11. История России. XX – начало XXI века: учебник для академического 

бакалавриата / Д.О. Чураков [и др.]; под редакцией Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 270 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/398445  

12. Канке, В.А.  История, философия и методология социальных наук: учебник для 

магистров / В. А. Канке. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 572 с. – (Магистр). –ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/396729  

13. Князев Е.А.  История России. XVII – первая половина XIX века: учебник для 

академического бакалавриата / Е. А. Князев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 399 с. – (Бакалавр. Академический курс). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/445264 

14. Князев Е.А.  История России. Вторая половина XIX – начало ХХ века: учебник 

для вузов / Е. А. Князев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 296 

с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09670-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452005 

15. Красильников Р.Л.  История русской культуры. ХХ век: учебник для вузов / Р.Л. 

Красильников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 203 с. – (Высшее образование). –

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/430982 

16. Кутепов В. А.  Военная история: учебное пособие для вузов / В.А. Кутепов, К.А. 

Грымзин, В.А. Масляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 ; 

Омск: Изд-во ОмГТУ. – 291 с. – (Высшее образование). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/446143 

https://urait.ru/bcode/449183
https://urait.ru/bcode/412377
https://urait.ru/bcode/398850
https://urait.ru/bcode/399260
https://urait.ru/bcode/457010
https://urait.ru/bcode/447836
https://urait.ru/bcode/448691
https://urait.ru/bcode/448352
https://urait.ru/bcode/446560
https://urait.ru/bcode/398445
https://urait.ru/bcode/396729
https://urait.ru/bcode/445264
https://urait.ru/bcode/452005
https://urait.ru/bcode/430982
https://urait.ru/bcode/446143
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17. Левашов В.К.  Российское государство и общество в период либеральных 

реформ: монография / В.К. Левашов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. – 446 с. – (Актуальные монографии). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/411033  

18. Личман Б.В.  История России с древнейших времен до конца ХIХ века: учебное 

пособие для вузов / Б. В. Личман. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 241 с. – 

(Высшее образование). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/430893 

19. Макарова Н.С.  Дидактика высшей школы. От классических оснований к 

постнеклассическим перспективам: монография / Н.С. Макарова, Н.А. Дука, Н.В. Чекалева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 172 с. – (Актуальные 

монографии). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/430002   

20.  Менщиков И.С.  Методология истории: учебное пособие для вузов / И. С. 

Менщиков. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с. – (Высшее образование). –ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466404  

21. Мокий В.С.  Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. 

Лукьянова. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 160 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). –

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/409126. 

22. Мокий М.С.  Методология научных исследований: учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под редакцией М.С. Мокия. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. – 255 с. – (Высшее образование). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/400945. 

23. Петрухин В.Я.  История народов России в древности и раннем Средневековье: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 410 с. – (Высшее образование). –

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/420469 

24. Пиков Г.Г.  «Возрождение» как особенность развития европейской культуры: 

учебное пособие / Г.Г. Пиков. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2020 ; 

Новосибирск: ИПЦ НГУ. – 425 с. – (Высшее образование). ––ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/459062  

25. Пленков О.Ю.  История новейшего времени: учебное пособие для вузов / О.Ю. 

Пленков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 368 с. – (Высшее 

образование). ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447604 

26. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И.В. Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 178 с. – (Университеты России). – ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/409578 

27. Сафронов Б.В.  Новейшая история стран Азии и Африки: учебное пособие для 

вузов / Б.В. Сафронов, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 344 с. – (Высшее образование). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/446175 

28. Сергейчик Е.М.  Философия истории: учебник для вузов / Е.М. Сергейчик. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 407 с. – (Высшее образование). –

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/445190 

29. Смирнов С.Д.  Психология и педагогика в высшей школе: учебное пособие для 

вузов / С.Д. Смирнов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 352 

с. – (Образовательный процесс). – ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/424759   

30. Смольянина Е.А.  Английский язык для историков: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е.А. Смольянина. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

286 с. – (Бакалавр. Академический курс). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/399524  

31. Ушаков Е.В.  Философия и методология науки: учебник и практикум для 

https://urait.ru/bcode/411033
https://urait.ru/bcode/430893
https://urait.ru/bcode/430002
https://urait.ru/bcode/466404
https://urait.ru/bcode/409126
https://urait.ru/bcode/400945
https://urait.ru/bcode/420469
https://urait.ru/bcode/459062
https://urait.ru/bcode/447604
https://urait.ru/bcode/409578
https://urait.ru/bcode/446175
https://urait.ru/bcode/445190
https://urait.ru/bcode/424759
https://urait.ru/bcode/399524
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бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 392 с. 

– (Бакалавр и магистр. Академический курс). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/401724  

32. Федоров С.Е.  Английский язык для историков: учебник для бакалавров / С.Е. 

Федоров, А.В. Шапиро, Л.И. Шульгат. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 449 с. – 

(Бакалавр. Академический курс). –ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/403563 

33.  Философия и методология науки: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Купцов [и др.] ; под научной редакцией В.И. Купцова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 394 с. – (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). –// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/41015  

34. Черная Л.А.  Культура России петровского времени: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Черная. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 290 с. – (Высшее образование). –ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457526  

35. Шульгина О.В.  Историческая география России XX века. Административное 

деление: монография для вузов / О. В. Шульгина, П. М. Шульгин. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 307 с. – (Актуальные монографии). –ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449198 . 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru.  

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru. 

– Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.  

– Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭБД РГБ) https://dvs.rsl.ru.  

 

Профессиональные базы данных: 

- Сайт Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследюдований 

имени В.И. Абаева ВНЦ РАН – www.soigsi.com   

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru .  

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru   

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru .  

- Университетская библиотека online  [Электронный ресурс]: электронно-

библиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru .  

– Справочная правовая система КонсультантПлюс. –  URL: http://www.consultant.ru/ . 

– - Источниковедение.ru. URL: http://ivid.ucoz.ru/   

- Библиотека Гумер: Всеобщая история. URL: https://www.gumer.info/bibliotek 

_Buks/History/INDEX_HISTORY.php; 

- Библиотека Гумер: История России. URL: https://www.gumer.info/bibliotek 

_Buks/History/History_Russia.php; 

-Библиотека Гумер: История древнего мира. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php; 

- Библиотека Гумер: Культурология. URL:  

https://www.gumer.info/biblio-tek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php; 

- Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/; 

- Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru/; 

- Библиографические базы данных ИНИОН РАН. URL: http://inion.ru/resources/bazy-

dannykh-inion-ran/ ; 

https://urait.ru/bcode/401724
https://urait.ru/bcode/403563
https://urait.ru/bcode/41015
https://urait.ru/bcode/457526
https://urait.ru/bcode/449198
http://www.elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.soigsi.com/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ivid.ucoz.ru/
https://www.gumer.info/bibliotek%20_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
https://www.gumer.info/bibliotek%20_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
https://www.gumer.info/bibliotek%20_Buks/History/History_Russia.php
https://www.gumer.info/bibliotek%20_Buks/History/History_Russia.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php
https://www.gumer.info/biblio-tek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
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- Historical Abstracts. Адрес ресурса: https://www.ebsco.com/products/research-

databases/historical-abstracts ; 

- ProQuest Historical Newspapers. Адрес ресурса: https://www.proquest.com/products-

services/pq-hist-news.html ;  

- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами 

отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 

международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, 

техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/; 

- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&Francis Group 

включает в себя около двух тысяч журналов по различным областям знания. 

http://www.tandfonline.com/; 

- Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и 

конференций. https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X; 

- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам 

журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/; 

- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим 

издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих 

крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. 

 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/historical-abstracts
https://www.ebsco.com/products/research-databases/historical-abstracts
https://www.proquest.com/products-services/pq-hist-news.html
https://www.proquest.com/products-services/pq-hist-news.html
https://www.scopus.com/
http://www.tandfonline.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
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