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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.02.01 «Вспомогательные исторические дисциплины» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (про-

фили) История и обществознание. 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами очной формы обучения в 1 семест-

ре. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикато-

рами достижения компетенций) 

 

Формируемые 

компетенции (код, 

содержание компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(модулю), в соответствии 

 с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы  

компетенции) 

ПК-4 Способен 

осваивать и анали-

зировать базовые 

научно-

теоретические 

представления о 

сущности, законо-

мерностях, прин-

ципах и особенно-

стях явлений и 

процессов в пред-

метной области  

ИПК 4.1 Знает содержание, сущ-

ность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области, а 

также роль учебного предмета/ 

образовательной области в фор-

мировании научной картины 

мира; основы общетеоретиче-

ских дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения професси-

ональных задач. 

Знать основные разделы вспомо-

гательных исторических дисци-

плин; основные концепции и шко-

лы по изучению вспомогательных 

исторических дисциплин; роль 

вспомогательных исторических 

дисциплин как науки для развития 

личности  

Тестирование 

ИПК 4.2 Умеет анализировать 

базовые научно-теоретические 

представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и осо-

бенностях изучаемых явлений и 

процессов в предметной области 

знаний. 

Уметь анализировать основные 

понятия и термины вспомогатель-

ных исторических дисциплин;  

систематизировать полученные 

факты и сведения в области вспо-

могательных исторических дисци-

плин 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

ИПК 4.3 Владеет различными 

методами анализа основных ка-

тегорий предметной области 

знаний  

Владеть методами анализа основ-

ных категорий вспомогательных 

исторических дисциплин; навыка-

ми практического использования 

знаний о вспомогательных исто-

рических дисциплинах 

Контрольные за-

дания по теорети-

ческим основам 

дисциплины 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины  
 

3.1. Структура дисциплины 

 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 2 з.е. 

часов по учебному плану, из них 72 

Контактная работа, в том числе: 

аудиторные занятия: 

 



 

 

– занятия лекционного типа 16 

– занятия семинарского типа 16 

контроль самостоятельной работы 1 

Промежуточная аттестация  

зачет 

 

Самостоятельная работа 39 
 

3.2. Содержание дисциплины 
 

 

Наименование 

 разделов (Р)  

или тем (Т)  

дисциплины (модуля), 

 

Форма(ы) промежуточной 

аттестации  

по дисциплине  

Всего 

(часы) 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии  

с преподавателем),  

часы, из них 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часы, в период 
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Тема 1. Введение. Хроноло-

гия 
9  2  

2 

       5  

Тема 2. Метрология 9  2  2        5  

Тема 3. Палеография 9  2  2        5  

Тема 4. Нумизматика  9  2  2        5  

Тема 5. Фалеристика 9  2  2        5  

Тема 6. Геральдика 9  2  2        5  

Тема 7. Генеалогия 9  2  2        5  

Тема 8. Историческая оно-

мастика 
8  2  2        4  

В том числе текущий 

 контроль 

1        1      

Зачет               

ИТОГО 72  16  16    1    39  

 

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа. 

 

4. Учебно-методические обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный 

управляемый курс «Вспомогательные исторические дисциплины» (https://e-

learning.unn.ru/course/view.php?id=8985), созданный в системе электронного обучения ННГУ 

https://e-learning.unn.ru/. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Вспомогательные исторические дис-

циплины» осуществляется в следующих видах: работа с литературой, подготовка к лекциям, к 



 

 

занятиям семинарского типа: практическим занятиям, подготовка к тестированию, выполнение 

контрольных заданий по теоретическим основам дисциплины, подготовка к зачету. 

Для овладения знаниями: 

- чтение и конспектирование текстов (учебников, первоисточников, дополнительной лите-

ратуры). 

 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- работа над учебным материалом (учебниками, конспектами лекций, дополнительной лите-

ратурой), систематизация учебного материала; 

- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре; 

 

Для формирования и совершенствования умений и навыков: 

- подготовка сообщения к занятиям по заданной теме (в т.ч. с использованием интерак-

тивных технологий). 

 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 

 

Подготовка к лекциям, к занятиям семинарского типа 

 

Проведение лекций в инновационных (активных, интерактивных) формах по дисциплине 

«Вспомогательные исторические дисциплины» требует специальной подготовки студента для 

привлечения к активному взаимодействию и успешному восприятию материала. Самостоятель-

ная работа должна вестись по заранее подготовленным преподавателем планам, заданиям, ре-

комендациям, указанным в методических рекомендациях по освоению дисциплины. 

Для успешного восприятия проблемной лекции и участия в обсуждении необходимо 

подготовиться по рекомендуемым вопросам, которые носят проблемный характер. 

1. В чем состоит специфика хронологии как вспомогательной исторической дисципли-

ны? 

2. Какова специфика метрологии как вспомогательной исторической дисциплины? 

3. В чем состоит значение палеографии для исторического исследования? 

4. Назовите основные термины и понятия нумизматики 

5. В чем состоит особенность наградной системы России? 

6. Назовите этапы развития русской генеалогии. 

7. Какова специфика исторической ономастики как вспомогательной исторической дис-

циплины 

 

Методические рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа 

Подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) – традиционная 

форма самостоятельной работы обучающихся, включает отработку лекционного материала, 

изучение рекомендованной литературы, конспектирование предложенных источников. 

 

На практических занятиях рассматриваются наиболее важные, существенные, сложные 

вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская практика, наиболее трудно усваива-

ются студентами. Готовиться к практическим занятиям необходимо заблаговременно. 

Подготовка к семинарским (практическим) занятиям включает в себя: 

 обязательное ознакомление с планом практического занятия, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного посо-

бия; 

 изучение дополнительной литературы по теме практического занятия с обязатель-

ным конспектированием материала, который понадобится при обсуждении на семинаре. 

Помните, что необходимо: 

 выписать основные термины и запомнить их дефиниции; 



 

 

 записывать возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

 иметь продуманные и аргументировано обоснованные формулировки собственной 

позиции по каждому вопросу плана практического занятия; 

 обращаться за консультацией к преподавателю при возникновении затруднений в 

освоении материала практической работы. 

 

Выступление на практических занятиях должно удовлетворять следующим требованиям: 

в выступлении излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 

принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами, выступление должно быть аргументированным. Для более углубленного изучения 

вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 

Большую помощь при подготовке к занятиям может оказать изучение публикаций в 

научных журналах, а также специальные Интернет-ресурсы по тематике дисциплины, указан-

ные п. 6 настоящей рабочей программы дисциплины. 

 

Работа с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть в процессе обучения, в 

частности подготовки к занятию, оценки текущей успеваемости. 

Методические рекомендации 

Работа с литературой должна сопровождаться записями в той или иной форме (конспект, 

план, тезисы, аннотация). При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, 

но и суметь на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссион-

ные вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и 

аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек зре-

ния по данной проблематике придерживаетесь и почему. 

По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих 

знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки. Необходимо вести систематиче-

скую работу над литературными источниками. Необходимо изучать не только литературу, ре-

комендуемую в данных учебно-методических материалах, но и новые, существенно важные из-

дания по курсу, вышедшие в свет после его публикации. При этом следует выделять неясные, 

сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно обращаться к препо-

давателю. 

 

Составление конспектов прочитанной литературы 

 

Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в 

процессе чтения. Конспект-схема – это схематическая запись прочитанного материала. 

Методические рекомендации 

Ознакомьтесь с текстом, прочитайте предисловие, введение, оглавление, главы и пара-

графы, выделите информационно значимые места текста. 

Составьте план текста – он поможет вам в логике изложения, сгруппировать материал. 

1. Составляя план при чтении текста, старайтесь определить суть мыслей и их границы. 

Эти места в книге отмечайте. Нужным отрывкам дайте заголовки, формулируя соответствую-

щий пункт плана. Затем снова просмотрите прочитанное, чтобы убедиться, правильно ли уста-

новлен «поворот» содержания, уточните формулировки. 

2. Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли авто-

ра. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана с нужной 

детализацией. 

3. Записи делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним взглядом. 

Сделайте библиографическое описание конспектируемого материала. Выделите тезисы и 

запишите их с последующей аргументацией, подкрепляя примерами и конкретными фактами. 

Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название выделенным пунктам. 



 

 

Изложите каждый вопрос плана. Используйте реферативный способ изложения (напри-

мер: «Автор считает...», «раскрывает...» и т. д.). 

Текст автора оформляйте как цитату. 

В заключении обобщите текст конспекта, выделите основное содержание проработанно-

го материала, дайте ему оценку. 

Оформите конспект: выделите разными цветами наиболее важные места так, чтобы они 

легко находились взглядом. 

 

Подготовка к сообщению или к беседе, устному опросу на занятии 

Методические рекомендации 

1. При подготовке сообщения, ответа используйте несколько источников литературы по 

выбранной теме (вопросу), используйте печатные издания и источники электронных библиотек 

или Интернет-ресурсов. 

2. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонят-

ные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе). 

3. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или ответа, акцен-

тируя внимание на наиболее важных моментах. 

4. Напишите основные положения сообщения или ответа в соответствии с планом, вы-

писывая по каждому пункту несколько предложений. 

5. Перескажите текст сообщения или ответа, корректируя последовательность изложения 

материала. 

6. Подготовленное сообщение может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей 

его основные положения. 

Показатели результатов работы для самопроверки: 

 полнота и качественность информации по заданной теме; 

 свободное владение материалом сообщения или доклада; 

 логичность и четкость изложения материала; 

 наличие и качество презентационного материала. 

 

Самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) 

в соответствии со структурой дисциплины 

по учебной и специальной литературе 

 

Активизация учебной деятельности и индивидуализация обучения предполагает вынесе-

ние для самостоятельного изучения отдельных тем или вопросов. Выбор тем (вопросов) для са-

мостоятельного изучения – одна из ключевых проблем педагога в организации и эффективной 

работы обучающихся по овладению учебным материалом. 

При этом, как правило, основанием выбора является наилучшая обеспеченность литерату-

рой и учебно-методическими материалами по данной теме, ее обобщающий характер, сформи-

рованный на аудиторных занятиях алгоритм изучения. Обязательным условием результативно-

сти самостоятельного освоения темы (вопроса) является контроль выполнения задания. 

Вопросы для самостоятельного изучения тем (вопросов) указаны в рабочей программе дисци-

плины (модуля), методических рекомендациях по её изучению. 

 

Результаты самостоятельного изучения вопросов, будут проверены преподавателем в 

форме: ответов на зачете. 

 

Подготовка к контрольным заданиям по теоретическим основам дисциплины 

 

Контрольные задания по теоретическим основам дисциплины являются одним из обяза-

тельных видов самостоятельной работы студентов. Целью контрольных заданий по 

теоретическим основам дисциплины является выработка умений и навыков самостоятельной 



 

 

работы; формирование навыков работы со специальной литературой и умения применять свои 

знания к конкретным ситуациям. 

 

Методические рекомендации 

1. Внимательно прочитайте материал по конспектам, составленным на учебных заняти-

ях. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 

3. Если вопрос вынесен на самостоятельное изучение, постарайтесь разобраться с непо-

нятным, в частности, с новыми терминами. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или 

предложенные в методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий. 

7. Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий. 

Подготовка к аудиторной контрольным заданиям по теоретическим основам 

дисциплины аналогична предыдущей форме, но требует более тщательного изучения материала 

по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение причинно-следственных связей, рас-

крытию природы явлений и событий, проблемных вопросов. 

 

Самостоятельное выполнение контрольных заданий по теоретическим основам 

дисциплины 

Методические рекомендации 

Подготовка к выполнению контрольных заданий по теоретическим основам дисциплины 

по дисциплине «Вспомогательные исторические дисциплины» требует акцентирования внима-

ния на определениях, терминах, содержании понятий, датах,  открытиях ученых в области 

«Вспомогательные исторические дисциплины». 

Для самоподготовки нужно использовать рабочую программу дисциплины, методиче-

ские разработки (рекомендации) с примерами тестов и вопросами контрольных заданий по тео-

ретическим основам дисциплины, учебно-методическим и информационным обеспечением. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации: 

подготовка к зачету 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Зачет проводится в традиционной форме (ответ на вопросы зачета, тестирование). 

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине. При этом важно с са-

мого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь требованиями, конспектировать 

важные для решения учебных задач источники, обращаться к преподавателю за консультацией 

по неусвоенным вопросам. 

Для подготовки к сдаче зачета необходимо первоначально прочитать лекционный мате-

риал, а также соответствующие разделы рекомендуемых изданий. Лучшим вариантом является 

тот, при котором при подготовке используется несколько источников информации. Это способ-

ствует разностороннему восприятию каждой конкретной темы дисциплины. 

В обобщённом варианте подготовка к сдаче зачета включает в себя: 

 просмотр программы учебной дисциплины, перечня вопросов к зачету; 

 подбор рекомендованных преподавателем источников (учебников, дополнительной 

литературы и т. д.), 

 использование конспектов лекций, материалов занятий и их изучение; 

 консультирование у преподавателя. 

 

Учебно-методические документы, регламентирующие самостоятельную работу 



 

 

адреса доступа к документам: 

https://arz.unn.ru/sveden/document/    

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf  
 

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется оценка сформирован-

ности компонентов компетенций (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов 

обучения, указанных в таблице п.2 настоящей рабочей программы, на основе оценки усвоения 

содержания дисциплины. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенции в ходе 

промежуточной аттестации по дисциплине проводится на основе учета текущей успеваемости в 

ходе освоения дисциплины и учета результата сдачи промежуточной аттестации. 

Выявленные признаки несформированности компонентов (индикаторов) хотя бы одной 

компетенции не позволяют выставить интегрированную положительную оценку сформирован-

ности компетенций и освоения дисциплины на данном этапе обучения. 

Обобщенная оценка сформированности компонентного состава компетенций на проме-

жуточной аттестации, которая вносится в зачетно-экзаменационную ведомость по дисциплине 

и зачетную книжку студента, осуществляется по следующей оценочной шкале. 

 

Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

 

Оценка Уровень подготовки 

Зачтено Отлично сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ФГОС ВО по направлению подготов-

ки, студент готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные профессио-

нальные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач 

профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Хорошо сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ФГОС ВО по направлению подготов-

ки, но студент готов самостоятельно решать только различные стандартные профес-

сиональные задачи в предметной области дисциплины в соответствии с типами за-

дач профессиональной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Удовлетвори- 

тельно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций соответству-

ет в целом требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе обучения, основанным на требованиях ФГОС ВО по направлению подготов-

ки, но студент способен решать лишь минимум стандартных профессиональных 

задач в предметной области дисциплины в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности осваиваемой образовательной программы 

Не зачтено Неудовлетво-

рительно 

сформированность компонентного состава (индикаторов) компетенций не соответ-

ствует требованиям компетентностной модели будущего выпускника на данном 

этапе  обучения, основанным на требованиях ФГОС ВО по направлению подготов-

ки, студент не готов решать профессиональные задачи в предметной области дисци-

плины в соответствии с типами задач профессиональной деятельности осваиваемой 

образовательной программы 

 

Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

(индикатора 

достижения 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

https://arz.unn.ru/sveden/document/
https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf


 

 

компетенции) 

Знания 

 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Минимально допустимый 

уровень знаний. Допуще-

но много негрубых оши-

бок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки. До-

пущено несколько  негру-

бых ошибок. 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

требованиям програм-

мы подготовки, без  

ошибок. 

Умения 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения, решены 

типовые  задачи с негру-

быми ошибками, выпол-

нены все задания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстрированы все 

основные умения, решены 

все основные задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все задания, в 

полном объеме, но неко-

торые с недочетами. 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выполне-

ны все задания в пол-

ном объеме. 

Навыки 

 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется минимальный 

набор навыков для реше-

ния стандартных задач с 

некоторыми недочетами 

Продемонстрированы 

базовые навыки при ре-

шении стандартных задач 

с некоторыми недочетами. 

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов. 

 

5.2 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «отлично»  80 – 100 % правильных ответов; 

Оценка «хорошо»  60 – 79 % правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно»  40 – 59% правильных ответов. 

Оценка «неудовлетворительно»  менее 40 % правильных ответов. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных заданий  

по теоретическим основам дисциплины  

Оценка «отлично» – выполненные контрольные задания содержательно полностью со-

ответствуют поставленным вопросам. Приведенная информация проанализирована, перерабо-

тана, рассмотрены и приведены различные точки зрения специалистов по данным вопросам, 

возможно, приведены практические примеры. Оформление задания полностью соответствует 

требуемому шаблону. 

Оценка «хорошо» – выполненные контрольные задания содержательно соответствуют 

поставленным вопросам. Приведенная в них информация верная, но она студентом заимствова-

на из источника без проведения анализа содержания. Оформление задания полностью соответ-

ствует требуемому шаблону. 

Оценка «удовлетворительно» – выполненные контрольные задания в целом содержа-

тельно соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания в целом соответствует требуемому шаблону. 

Оценка «неудовлетворительно» – выполненные контрольные задания содержательно 

не соответствуют поставленным вопросам. Приведенная в них информация представлена с 

ошибками. Оформление задания не соответствует требуемому шаблону. 

 

Критерии устного ответа студента при опросе на занятии / на зачёте 

Оценка «отлично» выставляется, когда студент глубоко и прочно усвоил весь про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его изла-

гает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с ситуаци-

онными заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обоб-

щать и излагать материал, не допуская ошибок.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-



 

 

прос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умения-

ми и навыками при анализе информации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, при котором студент освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материа-

ла и испытывает затруднения в выполнении анализа информации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, в ответе которого обнаружи-

лись существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины 

и / или неумение использовать полученные знания. 

 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения и для контроля формирования компетенции 

 

Типовые тестовые задания 

для оценки сформированности компетенции ПК-4 

 

 

1. Укажите века наивысшего подъема рыцарской геральдики? 

а) X–XI вв.   б) XI–XII вв.   в) XII–XIII вв.   г) XIII–XIV вв.  

2. Какие меха используются в геральдике? 

а) медвежий и лисий   б) горностая и белки 

в) куний и волчий   г) волчий и лисий  

3. До какого века используются вислые печати? 

а) до XI в.   б) до XII в.   в) до XV в.   г) до XIV в. 

4. В каких случаях использовались серебряные печати? 

а) при объявлении войны   б) при заключении договоров 

в) как духовное завещание   г) в торговых операциях 

5. Вычеркните лишнее: 

а) пядь   б) локоть   в) сажень   г) берковец 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины  

для оценки сформированности компетенции ПК-4 

 

1. Сравните календари древних стран. Укажите преимущества и недостатки каждого 

календаря. 

2. Охарактеризуйте денежную систему Древней Руси. 

3. Назовите топонимы родного края. Дайте классификацию приведенных топонимов 

4. Заполните таблицу: гербы европейских стран и время их появления. 

5. Определите особенности рукописных источников Древней Руси. 

 

Типовые контрольные задания по теоретическим основам дисциплины  

для оценки сформированности компетенции ПК-4 

 

1. О каком годе идет речь? В лето 7056. Ноября в 3 день царь и великий князь Иван Ва-

сильевич всея Русии пожаловал брата своего князя Юрья Васильевича, женил, взял за него 

княжну Ульянею, дщерь княж Дмитрееву Палецкого, и велел ему жить у себя на дворе. 

2. Из списка терминов выберите названия меры длины: 

ансырь, аршин, батман, безмен, берковец, бочка, бутылка, ведро, верста, вершок, выть, гарнец, 

гран, гривенка, гривна, гросс, дежа, десть, десятина, доля, драхма, дюжина, дюйм, золотник, 

кадка, кадь, контарь (кантар), корчага, косушка, кружка, куль, ласт, либра, линия, лист, локоть, 

лот, масса, миля, обжа, оков, осьмина, пирог, поприще, почка, пуд, пядь, сажень, скрупул, ста-

кан, стопа, унция, фунт, фут, цебр, цепь, чарка, четверть, четверть вощаная, четь, шест, шкалик, 

штоф 



 

 

3. Прочитайте текст. За сколько предлагается продать товар? 
 

 

 

4. Назовите орден. Укажите время его учреждения.  

 
5. Что означает ваше имя, отчество и фамилия?  

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

№ Вопрос 

Код 

формируемой 

компетенции 

(индикатора) 

1. Историческая хронология как вспомогательная историческая дисциплина. ПК-4 

2. Единицы счета времени. ПК-4 

3. Типы календарных систем. ПК-4 

4. Эры и их виды. ПК-4 

5. Развитие системы счета времени в России. ПК-4 

6. Предмет, задачи и терминология исторической ономастики ПК-4 

7. Историческая топонимика ПК-4 

8. Историческая антропонимика. ПК-4 

9. Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина ПК-4 

10. Теоретическая геральдика. ПК-4 

11. История государственного герба России. ПК-4 

12. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина. ПК-4 

13. Внешние признаки рукописных источников древней Руси. ПК-4 

14. Внешние признаки рукописных источников второй трети XII – конца XVв. ПК-4 

15. Внешние признаки рукописных источников XV – XVII вв. ПК-4 

16. Внешние признаки рукописных источников XVIII – XIX вв. ПК-4 

17. Метрология как вспомогательная историческая дисциплина ПК-4 

18. Создание международной метрической системы и ее введение в различных странах. ПК-4 

19. Система мер в России, ее возникновение и развитие. ПК-4 

20. Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина ПК-4 

21. Денежный счет в России. ПК-4 

22. Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина ПК-4 

23. Ордена России ПК-4 

24. Медали России ПК-4 

25. Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина. ПК-4 

26. Русская генеалогия. ПК-4 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 



 

 

1. Минаева, Т.С. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Архангельск : САФУ, 2016. — 82 с. // 

ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  https://e.lanbook.com/book/96616. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бауер Н.П. История древнерусских денежных систем 9 в. -1535 г./Н.П.Бауер; ред 

П.Г.Гайдуков;Ин-т археологии РАН. –М.:Русское слово, 2014. –692 с.: ил. – (История русской 

науки. Исследования и материалы.2). 

2. Введение в античную нумизматику: Учебное пособие / Л.Н. Казаманова; отв. ред. Н.А. 

Фролова, Г.А. Кошеленко; Гос. Истор. музей. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

// ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс] – Адрес доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347236. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины [Электронный ресурс] : учеб. для студен-

тов вузов / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ВЛАДОС, 

2015. - (Учебник для вузов). // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021404.html 

4. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе высшей школы: 

Учебное пособие / И.Н. Извеков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // ЭБС Znanium.com: [Электрон-

ный ресурс] – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425925. 

5. Палеография, археография, хронология, геральдика, системы социального этикета: Эл. 

прил. к учебнику "Вспомогательные исторические дисциплины" [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Леонтьева Г.А. - М. : ВЛАДОС, 2015. // ЭБС «Кон-

сультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021381.html 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser; 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Фундаментальная библиотека ННГУ  www.lib.unn.ru/ 
Сайт библиотеки Арзамасского филиала ННГУ. – Адрес доступа: lib.arz.unn.ru  

Ресурс «Массовые открытые онлайн-курсы Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского» https://mooc.unn.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347236
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021404.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425925
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021381.html
http://elibrary.ru/project_risc.asp
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.lib.unn.ru/
http://www.lib.unn.ru/
https://mooc.unn.ru/


 

 

Портал «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»  

https://online.edu.ru/public/promo  

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: ноутбук, проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ. 

 

https://online.edu.ru/public/promo
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