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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: дать общие представления о методах вспомогательных 

исторических дисциплин; привить первичные навыки работы с письменными и 

вещественными источниками; дать студентам сведения о палеографических особенностях 

письменных источников, о значении старых мер, о существовавших и существующих 

системах летоисчисления, о происхождении географических названий, имен, фамилий, 

названий народов и наций, о денежных системах прошлого, о российских наградах, 

гербах, печатях, родословии и т.д.; показать особенности практического применения 

знаний вспомогательных исторических дисциплин в рамках изучения исторических 

курсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Вспомогательные исторические дисциплины относятся к дисциплинам Части 

Блока 1 («Дисциплины (модули)»), формируемой участниками образовательных 

отношений.  

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания в 

области источниковедения, истории России, всеобщей истории, философии, математики. 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» является необходимой основой для 

изучения вопросов фондовой, экспозиционно-выставочной, реставрационной 

деятельности музеев.  

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- формулировать цели поиска и анализа информации; 

- выбирать источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

информации; 

- выделять в информации существенные моменты, резюмировать информацию; 

- сравнивать информацию, полученную из разных источников; 

- представлять информацию как систему, совокупность элементов; 

- выявлять свойств элементов системы; 

- Выявлять связи и зависимости между элементами системы, функции и роль 

элементов в системе; 

- сравнивать свойства системы и её элементов, выявлять качественные изменения 

свойств при объединении элементов в систему; 

- выявлять особенности развития системы, её элементов, определять современное 

состояние и перспективы развития; 

- проверять достоверность частей информации, поиск внутренних и внешних 

противоречий; 

- сравнивать рассматриваемый объект с другими, выявлять преимущества и 

недостатки; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития и 

профессиональной компетентности; 

- формулировать выводы по результатам анализа информации 



 

 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- определять задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой 

группы; 

- определять задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой 

группы; 

- устанавливать контакты в процессе межкультурного взаимодействия; 

- анализировать смену культурных ценностей общества в процессе исторического 

развития; 

- анализировать развитие и современное состояние общества на основе 

философских знаний.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.      

     Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 час. 
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1 Раздел I. История 

становления и развития 

вспомогательных 

исторических дисциплин как 

отдельной отрасли знания 

 Тема 1. Вспомогательные 

исторические дисциплины в 

системе исторического 

знания 

5 10 2 4  15  

2 Раздел II. Теоретические 

проблемы вспомогательных 

исторических дисциплин 

Тема 2. Историческая 

хронология 

5 10 6 4  14 Зачет (5 семестр) 

 

3. Тема 3. Историческая 6 2 - -  14  



 

 

география. 

4. Тема 4. Палеография. 6 4 2 4  14  

5.  Тема 5. Историческая 

дипломатика. 

6 2 - -  14  

6. Тема 6. Археография. 6 4 2 4  14 Экзамен (6 семестр) 

7. Тема 7. Историческая 

ономастика. 

7 10 6 4    

8. Тема 8. Генеалогия. 7 8 6  4 14  

9. Тема 9.  Геральдика 7 10 6 4  14  

10. Тема 10. Сфрагистика. 7 6 2 4  14  

11. Тема 11. Фалеристика 7 10 6 4  14  

12. Тема 12. Историческая 

метрология. 

7 10 4 4  14 Зачет (7 семестр) 

Реферат (7 семестр) 

13. Тема 13. Нумизматика. 8 10 6 4  14  

14. Тема 14.  Филателия. 8 4 2 4  15 Экзамен (8 семестр)  

   100 50 44         4 198  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В процессе подготовки специалистов используются следующие методы: 

- пассивные (опрос, самостоятельная работа студента, контрольная работа, 

реферат, тесты, написание эссе); 

- активные и интерактивные (дискуссия в группе, интерактивная экскурсия, 

творческие задания, метод проектов, круглый стол и т.д.) 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 25%; занятия лекционного типа – не более 30% аудиторных занятий.  

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие 

организацию обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия 

обучающихся друг с другом и с преподавателем. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных 

занятиях: лекции-дискуссии, семинар с презентацией по теме: «Твоя личная 

коллекция», участие в онлайн встречах виртуального филиала Государственного 

Русского музея в Смоленской картинной галерее, посещение экспозиций и 

выставок с интерактивной составляющей и т. п. 

 

5.1.Содержание разделов (тем) дисциплины 

Тематический план дисциплины 
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Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

семестр.) 

1. Раздел I. История 

становления и развития 

вспомогательных 

исторических дисциплин 

как отдельной отрасли 

знания 

 Тема 1. 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины в системе 

исторического знания 

5 1-8 10 2 4  15 31  

2 Раздел II. Теоретические 

проблемы 

вспомогательных 

исторических дисциплин 

Тема 2. Историческая 

хронология 

5 9-

18 

10 6 4  14 34 Зачет (5 

семестр) 

3 Тема 3. Историческая 

география. 

6 1-3 2 - -  14 16  

4 Тема 4. Палеография. 6 4-6 4 2 4  14 24  

5 Тема 5. Историческая 

дипломатика. 

6 7-9 2 - 4  14 20  

6 Тема 6. Археография. 6 10-

12 

4 2 4  14 24 Экзамен (6 

семестр) 

7 Тема 7. Историческая 

ономастика. 

7 1-3 10 6 4  14 34  

8 Тема 8. Генеалогия. 7 4-6 8 6  4 14 32  

9. Тема 9.  Геральдика 7 7-9 10 6 4  14 34  

10 Тема 10. Сфрагистика. 7 10-

12 

6 2 4  14 26  

11 Тема 11. Фалеристика 7 13-

15 

10 6 4  14 34  

12 Тема 12. Историческая 

метрология. 

7 16-

18 

10 4 4  14 32 Зачет (7 

семестр) 

Реферат (7 

семестр) 

13 Тема 13. Нумизматика. 8 1-3 10 6 4  14 35  

14 Тема 14.  Филателия. 8 4-5 4 2 4  15 25 Экзамен (8 

семестр)  

    100 50 44 4 198 396  

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I. История становления и развития вспомогательных исторических 

дисциплин как отдельной отрасли знания 

 

ТЕМА 1. Вспомогательные исторические дисциплины в системе исторического 

знания 

 

Общеисторические, вспссомогательные и исторические дисциплины как разделы 

исторической науки. Вспомогательные исторические дисциплины как самостоятельная 

область исторических исследований Предмет, цели и задачи изучения курса. Понятие и 

виды исторических источников. Этапы внешней и внутренней критики исторического 

источника. Вспомогательные и исторические дисциплины на службе у историка, 

музейного работника, экскурсовода. Связь «Вспомогательных исторических дисциплин» с 

другими историческими науками. Становление и развитие различных вспомогательных 

дисциплин, их изучение в вузах России. Учебники и научные работы по этим 

дисциплинам. 

 

Раздел II. Теоретические проблемы вспомогательных исторических дисциплин 

 

Тема 2. Хронология как вспомогательная  

Историческая дисциплина 

  

Предмет и задачи хронологии. Зарождение и практическая значимость хронологии. 

Источники по хронологии. Изучение хронологии в России. Оформление хронологии в 

отдельную вспомогательную отрасль исторических знаний. Изучение хронологии в вузах, 

издание пособий. Единицы счета времени: сутки, месяц, год. Эра: виды эр.  Календари: 

лунный, солнечно-лунный, солнечный. Юлианскийи, Григорианский календари, задача 

реформы.  

Исчисление времени у восточных славян. Месяцы, сутки и дни недели (седмицы). 

Введение византийской системы летоисчисления. Календарные стили: мартовский и 

сентябрьский. Правила перевода дат по этим стилям на январский стиль. Появление 

светского календаря. Приборы измерения времени. Народный православный календарь. 

Неподвижные (непереходящие) и подвижные (переходящие) православные праздники. 

Декрет советской власти «О введении в Российской республике западноевропейского 

календаря». Понятие «старый новый год». Проекты реформы календаря в СССР. Поясное 

время. Декретное время. Летнее и зимнее время. Линия перемены дат. 

 

ТЕМА 3. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Предмет исторической географии, место ее в системе вспомогательных 

исторических дисциплин. Научные направления в исторической географии по заселению 

пространства. Развитие исторической картографии на рубеже XIX –XX веков. 

Историческая география – исследование колонизации и расселения. Западноевропейские 

разработки в области исторической географии. Применение исторической географии в 

исторических исследованиях. Историко-географическая реконструкция. Методы 

реконструкций. Административное деление, Пути сообщения. Проблема преемственности 

топонимов.  

Источники исторической географии в России. Древнерусские летописи. 

Делопроизводственные документы периода политической раздробленности. Писцовые и 

переписные книги. Книги поземельного описания: дозорные, обыскные, отдельные. 



 

 

Атласы, планы и экономические примечания Генерального межевания. Карты XVII- XVIII 

вв.  

 

ТЕМА 4.  Палеография как вспомогательная историческая дисциплина 

 
Предмет и задачи палеографии как вспомогательной научной дисциплины Метод 

палеографии. Практическая значимость палеографии. История русской палеографии. Изучение 

письменных памятников. Возникновение письменности. Уровень исторического развития 

общества и тип письма: пиктограмма (картинное письмо, передающее высказывание в целом); 

идеограмма (знак, обозначающий отдельное слово); письмо слоговое, звуковое.  

 Возникновение славянской письменности. Свидетельства о распространении 

письменности на Руси. Кириллица и глаголица. Письменность Древней Руси (X – начало 

XII в.), ее практическая значимость. Просветительская деятельность Ярослава Мудрого. 

Древнейшие русские памятники письменности. «Русская Правда», летописные своды. 

Штаты писцов. Ранний и поздний устав. Материал для письма: пергамен и береста. 

Орудия письма. Украшение рукописей: орнамент, миниатюра, переплет. Формат 

рукописей.  

Письменность Руси периода феодальной раздробленности (XII–XV вв.). 

Письменность в делопроизводстве и быту. Княжеские и вечевые архивы. Памятники 

письменности: грамоты, актовые материалы, летописи, художественная литература. 

Выработка формуляров разновидностей документов. Выявление поддельных 

документов.Роль документов как орудия политической борьбы. Бумага. Филиграни, их 

роль в датировке памятников письменности. Полуустав и скоропись. Украшениие 

рукописей: новое в орнаменте и миниатюре, вязь. Тайнопись.  

Русская письменность XVI–XVII вв. Формирование приказной системы.  

Книгопечатание. Бумагоделательное производство в России. Особенности скорописи XVII 

в.: варианты написаний букв, лигатура, выносные буквы, сокращения слов. Знаки 

препинания. Учебники. Развитие тайнописи. Появление азбук-прописей в ХVI-ХVII вв., 

наглядное обучение письму, разработка начал «практической палеографии». 
Становление в России исторической науки в XVIII - начале XIX вв. Собирание и 

разработка источников. Роль правительства Петра I в собирании древних рукописей, грамот и 

редких книг. Деятельность В.Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Н.И. Новикова. Открытия 

важнейших памятников письменности. «Древняя Российская Вивлиофика». 

Письменность XVIII в. Реформы Петра I и их влияние на русскую письменность. 

Гражданский шрифт и книгопечатание. «Генеральный регламент» и порядок делопроизводства. 

Делопроизводство и скоропись. Образование и учебники. Важнейшие памятники письменности 

XVIII в.Собирание и издание летописных и документальных текстов в первой половине XIX в. 

Кружок И. П. Румянцева: К. Ф. Калайдович, Е. Болховитинов, А. X. Востоков, П. М. Строев и др. 

«Собрание государственных грамот и договоров». Альбомы М.П. Погодина. П.М. Строев и 

Археографическая экспедиция. Деятельность экспедиции в 1829-1834 гг. Археографическая 

комиссия и ее издательская деятельность: «Акты Археографической экспедиции», «Акты 

Исторические», «Дополнения к Актам Историческим», «Полное собрание русских летописей». 

Общество истории и древностей Российских при Московском Университете (основано в 1804 г.), 

Русское археологическое общество (основано в 1849 г.) и др.  

Реформы 60-х годов XIX в. и реформа архивного дела, подготовка кадров архивных ра-

ботников. Открытие в 1877 г. в Петербурге и в начале XX в. в Москве Археологических 

институтов. Разработка ряда вспомогательных исторических дисциплин.  

Рост значения источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в системе 

высшего исторического образования. Создание кафедр источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин на Историческом факультете МГУ. Издание учебных пособий.  

Письменность XIX в. Стальное перо.  

 

ТЕМА 5. Историческая дипломатика как вспомогательная историческая 

дисциплина 

 



 

 

Предмет и задачи исторической дипломатики. История возникновения и 

становления исторической дипломатики в России.  

Принципы классификации актов. Основные виды актов: судебные решения, 

жалованные грамоты, указные грамоты, порядочные грамоты, таможенные грамоты. 

Методика дипломатического исследования. Принципы изучения происхождения и 

содержания актов. Типы формуляров. Метод формулярного анализа. Выявление 

фальшивок. 

 

ТЕМА 6. Археография как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Предмет и задачи археографии. Связь археографии с другими вспомогательными 

историческими дисциплинами. Методы и приемы подготовки документов к публикации и 

расшифровка. Роль В.Н. Татищева и Н.И. Новикова в разработке археографических 

приемов.  

Приемы издания летописей. Первые теоретические работы и методики публикации 

в 20-х годах XX века. Послереволюционная археография. Место архивов и архивных 

органов в выявлении и публикации источников. Опыт издания документов 20-30-х гг. XX 

века.  

Определение изданий научного, научно-популярного и учебного характера. 

Методика отбора документов для публикации. Виды и типы документов. 

Археографические особенности научно-технического аппарата. 

Правила транскрипции и передачи текста источников XII -  XVIII вв. Прочтение и 

критика источника. Текст рукописных книг и документов XVI-XVIII вв. Стилистические и 

языковые особенности подлинника XIX – XX веков. Правила археографической  передачи 

текстов XIX – XX веков. Методы и приемы подготовки документов к публикации. 

Введение условных обозначений, сокращений. 
 

ТЕМА 7. Ономастика как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Ономастика и историческая ономастика. Предмет и задачи исторической ономастики. 

Закономерности развития имен собственных. Имя собственное как факт истории. Источники по 

исторической ономастике. Пласты значения в собственном имени: доономастическое и 

ономастическое значение, отономастическое значение.  

Разделы исторической ономастики.  

Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. Связь исторической 

ономастики и лингвистики на примере гидронимики. Этнография и топонимика.  

Историческая антропонимика. Системы личных имен. Формирование русских имен и 

фамилий. Взаимосвязь исторической ономастики и социально-политической истории: 

исторические и социальные явления в антропонимике.  

Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы исторической ономастики. 

Источники по исторической ономастике. 

 Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. Связь исторической 

ономастики и лингвистики на примере гидронимики. Этнография и топонимика. 

 Историческая антропонимика. Системы личных имен. Формирование русских имен и 

фамилий. Взаимосвязь исторической ономастики и социально-политической истории: 

исторические и социальные явления в антропонимике. 

 

ТЕМА 8. Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина 

 

История генеалогии с древнейших времен до нашего времени. Проблемы 

историографии. Предмет и задачи дисциплины. Генезис древней исторической науки. 

Значение происхождения в античном обществе. Генеалогия в жанре устного народного 

творчества в раннее Средневековье. Влияние христианства на стереотипы родословия. 

Генеалогический фактор в формировании сословий, в демографических процессах 



 

 

средневекового общества, в органах государственного и политического устройства. Роль 

генеалогии в экономической жизни. Генеалогия в средневековой системе международных 

отношений. «Золотой век» генеалогии (XVI—XVIII вв.). «Критическая» генеалогия в 

Германии. Причины охлаждения к генеалогии во Франции (XVIII—XIX вв.). Усиление 

внимания к генеалогии в Англии, Бельгии, Голландии, Венгрии, Польше, России, 

Скандинавских странах, США после Наполеоновских войн. Характерные черты новейшей 

генеалогии. Значение генеалогических данных в исследованиях других наук (в медицине, 

биологии, генетике, криминалистике, истории и пр.). 

Методика генеалогического исследования. Виды родословия. Особенности 

графического оформления генеалогических данных в разные эпохи: в виде человеческого 

тела, генеалогического древа, таблиц. Значение цвета в графических оформлениях. 

 

ТЕМА 9. Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина 

 
Предмет и задачи изучения дисциплины. Предмет, объект и методы исследования 

геральдики. Основные понятия и термины. Связь геральдики с другими специальными 

историческими дисциплинами. Возникновение и развитие геральдики. Проблемы генезиса герба в 

историографии. Институт герольдов. Типы геральдических источников. Формальная геральдика, 

ее предмет и методы. Развитие науки гербоведения с XVII в.  

Основные понятия термины геральдики. Принципы в составлении герба. Элементы герба. 

Виды гербов. Деление гербового поля. Соотношение полей гербового щита. Гербовые фигуры. 

Особенности использования цветов в гербах. Дополнительные элементы герба. 

Эмблематика и символика Древней Руси и Российского централизованного государства 

(XII - XV вв.) Формирование и развитие символики Московского государства (XV - XVII 

вв. ). Титулярник 1672 г. Символика Российской империи (XVIII - XIX вв.). Городские и 

областные гербы, их происхождение. Дворянские гербы. Учреждение 

Герольдмейстерской конторы; ее деятельность. Составление «Общего Гербовника 

дворянских родов Российской империи» и «Общего Гербовника городов Российской 

империи». Гербы губерний и городов России в XIX – XX вв. Герб Смоленска: история 

происхождения, вносимые изменения, основные элементы, цвета и их значение. Гербы 

районов и районных центров Смоленской области. Дворянские гербы Смоленской 

губернии.Геральдическая служба России в XIX – XX вв. 

 Создание государственного герба СССР, гербов союзных и автономных республик. 

Советские эмблемы. Современная символика и геральдика. Законодательство РФ о гербе 

и флаге.  
 

ТЕМА 10. Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина 

 

История возникновения и развития сфрагистики. Предмет, объект и методы исследования. 

Внешний вид печатей, их типы, способы изготовления и материалы. Связь сфрагистики 

(сигиллографии) с другими дисциплинами. Сфрагистика как часть актового источниковедения. 

Материал для печатей, оттисков, штампов и матриц. Группы печатей: вислые и прикладные. 

Основное назначение печати. Типы печатей: цилиндрические, перстни-печати.  

Печати Древнерусского государства, их виды и типы.  

 Печати Новгородской и Псковской феодальной республики. Княжеские, владычные 

печати, печати новгородских посадников, тысяцких, тиунов, Совета господ, кончанские и 

монастырские печати. Особенности печатей Псковской феодальной республики. 

 Печати Русского государства XIV – XVII вв. Появление государственных печатей, 

печатей центральных и местных государственных учреждений, печатей должностных лиц, 

городских и областных печатей.  

 Печати Российской империи, их символика и оформление. Печати центральных и 

местных учреждений, должностных и частных лиц. 

 Символика и оформление печатей в СССР. Современная символика в государственных 

печатях. 



 

 

 

ТЕМА 11. Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Предмет изучения. Источники. Структура фалеристики. Закономерности 

возникновения и развития наградных знаков, их функции, классификация. Награда: ее 

функции, символика, эстетика и значение в истории человеческого общества. 

Многообразие видов наград. Наградная система, статуты орденов и медалей. 

Соотношение и связь с другими историческими дисциплинами. Историография 

фалеристики. Эмблематика наградных знаков отличия. Эстетика наградных знаков. 

Квалификация наградных знаков. Происхождение орденов и медалей. 

 Создание наградных систем в античном мире. Фалеры и лавровые венки Древней 

Греции. Типы наград в Древнем Риме: венцы, ленты, знамена, фалеры. Монашеские и 

рыцарские ордены средневековой Европы и Палестины. Статуты орденских организаций, 

символика одеяний членов рыцарских орденов. Орден подвязки - первый светский орден 

Европы: история возникновения и эмблематика. Придворные кавалерийские ордены в 

XV-XVIIвв. Жалованные портреты и наградные медали в Европе XVI-XVII вв. 

Регламентация ношения наград в XVIII в. Процессы специализации наград в XIX в. 

Отражение истории войн XIX в. В наградах зарубежных стран. Процессы обесценивания 

наградных знаков отличия. Ордена-фальшивки. 

 Особенности эволюции наградных систем Европы в годы первой и второй 

мировой войн. Основные тенденции в развитии наградных систем зарубежных стран 

второй половины XX в. Награды бывших республик СССР. 

 Русские награды XI-XVI вв. Наградные знаки киевской Руси: гривна, цепь. 

Военная наградная медаль - золотой (чешуйка). Разряды золотых. Массовые награждения 

XVI-XVII вв., их ритуал. Русские награды конца XVII-1917 г. Знаки и награды белого 

движения и российской военной эмиграции. Наградная система СССР 1918 -1991 гг. 

Потоки наград и их девальвация накануне «перестройки». 

 Наградная система России. Распад СССР и отношение к советским орденам и 

медалям, поиски новой наградной символики. Высшие награды современной России. 

Ведомственные и общественные наградные знаки и отличия. Наследие СССР и царской 

России в государственных наградах Российской Федерации. Наградные системы стран 

постсоветского пространства. 

 

ТЕМА 12. Метрология как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Предмет и задачи метрологии как науки. Метод метрологии. Зарождение 

метрологии и ее практическая значимость. Источники по метрологии. Метрология в 

Древней Руси. Сведения о древнерусских мерах. Меры длины, меры поверхности, меры 

сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса.  

Метрология периода удельной Руси (XII–XV вв.). Причины многообразия мер. 

Новгородская и московская системы мер.  

Русская метрология XVI–XVII вв. Деятельность правительства по унификации мер 

в  Русском централизованном государстве. Формирование общерусской системы мер.  

Российская метрология XVIII – XX в. Формирование русской системы мер. Новые 

задачи правительства: уточнение мер и создание службы надзора. Новые источники по 

метрологии. Работа комиссий мер и весов. Законодательство о мерах и весах, создание 

эталонов. Возникновение и введение десятичной (метрической) системы в Европе  и ее 

внедрение в России. Употребление международной системы мер и весов в 

дореволюционной России. Политика советского правительства в области метрологии. 

Декрет Совета народных комиссаров от 14 сентября 1918 года «О введении 

международной метрической десятичной системы мер и весов». Закон 1924 года «О мерах 

и весах». Окончательное утверждение метрической системы и прекращение употребления 



 

 

традиционных русских мер. Организация проверочного дела. Закон 1934 года «О мерах и 

весах». Метр, ар, литр, грамм. Добавление греческих числительных для увеличения 

единиц измерения. Добавление латинских числительных для уменьшения единиц 

измерения. 

 

ТЕМА 13. Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина 

 
Предмет и задачи нумизматики. История становления как отдельной науки. Понятия и 

термины нумизматики: денежная система, денежная единица, счетная система, счетная денежная 

единица, монетная система, монетная стопа, порча монеты Связь нумизматики с другими 

дисциплинами.  

Появление первых монет. Появление денег как всеобщего эквивалента. Скот - главный 

предмет обмена. Другие виды денег. Благородные металлы как всеобщий эквивалент товара. 

Чеканка монет. Монеты как источник для изучения экономической и политической истории, 

материальной и духовной культуры. Нумизматическое исследование: изучение изображений, 

надписей, веса, размера, состава металла, состава и топографии монетных кладов. Анализ 

распространения монет - выводы по истории экономики, денежного обращения, торговли и 

торговых путей. Монеты Древней Греции и Рима 

Монетные клады как объект нумизматического исследования. Эволюция денежно-весовых 

систем. Датировка кладов монет. Клады короткого и длительного накопления. Картографирование 

кладов. Монетная картография и история денежного обращения.  

Монеты и денежное обращение древнерусского государства. Возникновение 

русской денежно-весовой системы. Древнерусская денежная терминология и денежный 

счет в XI – XIII вв. 

 Русские монеты и денежное обращение XIV – XV вв. Монеты Великого княжества 

Московского. Монеты Великого Новгорода и Пскова. Монеты и денежная система 

Великих княжеств Суздальско – Нижегородского, Рязанского и Тверского.  

 Русская монетная система XVI – XVII вв. Денежная реформа 1535 г. и ее значение. 

Монетная реформа 1654 – 1663 гг. 

 Русская монетная система в ХVIII – XX вв. Денежная реформа Петра I. Развитие 

монетной системы во 2-й четверти ХVIII в. Денежная система при Екатерине II , 

появление бумажных денег. Русские монеты ХIХ в. Чеканка золотых монет. Реформа 

С.Ю. Витте. 

 Первая мировая война и денежная система России начала ХХ в. Монетная и 

денежная система Советской России. 

 

ТЕМА 14. Филателия как вспомогательная историческая дисциплина 

 

Предмет филателии, и ее задачи. Место филателии в системе ВИД. Значение 

изучения марок для анализа исторических источников. Использование марок в музейной 

работе. Филателистические коллекции. 

Виды марок в России: гербовые, паспортные, судебные, почтовые, таможенные, 

сберегательные. Почтовые марки: стандартные, памятные, марки для нужд почтовой 

службы. Беззубцовые и зубцовые марки. 

Способы печати марок. Особенности марок и история их развития. Водяные знаки 

на бумаге марок. Конверты. Использование сургутной печати. 

Первая почтовая марка в России (1857). Земские марки. Стандартные образцы 

марок (1884). Разнообразие марок земской и сельской почт. 

Открытие письма. Россия и Всемирный почтовый союз. Международные письма. 

Выпуск художественных открыток в России.  

 
 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

5.2. Практические занятия  

 

Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Вспомогательные исторические дисциплины в 

системе исторического знания 

4 

2 Историческая хронология 4 

3 Палеография. 4 

4 Археография. 4 

5 Историческая ономастика. 4 

6 Геральдика 4 

7 Сфрагистика. 4 

8 Фалеристика 4 

9 Историческая метрология. 4 

10 Нумизматика. 4 

11 Филателия. 4 
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5.2.1. Практическая подготовка 

 

Тематический план практической подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1. Генеалогия  4 

 Итого  4 

 

 

5.3. Семинарские занятия 

 

Тематический план семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

1 Вспомогательные исторические дисциплины в 

системе исторического знания 

2 

2 Историческая хронология 6 

3 Палеография. 2 

4 Археография. 2 

5 Историческая ономастика. 6 

6 Генеалогия. 6 

7 Геральдика 6 

8 Сфрагистика. 2 

9 Фалеристика 6 

10 Историческая метрология. 4 

11 Нумизматика. 6 

12 Филателия. 2 
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2.5.4. Самостоятельная работа студентов 

 

Планирование СРС 

 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Виды СРС Период

ичность 

(сроки) 

контрол

я СРС 

№ 

семест

ра 

Время 

на 

изучен

ие, 

выпол

нение 

задани

я 

1 Тема 1. Вспомогательные 

исторические дисциплины в 

системе исторического знания 

Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

1-8 

недели 

5 15 

2 Тема 2. Историческая 

хронология 

Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

9-18 

недели 

5 14 

3 Тема 3. Историческая география. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

1-3 

недели 

6 14 

4. Тема 4. Палеография. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

4-6 

недели 

6 14 

5 Тема 5. Историческая 

дипломатика. 
Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

7-9 

недели 

6 14 

6 Тема 6. Археография. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

10-12 

недели 

6 14 

7 Тема 7. Историческая 

ономастика. 
Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

1-3 

недели 

7 14 

8 Тема 8. Генеалогия. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

4-6 

недели 

7 14 



 

 

практическому 

занятию 

 Тема 9.  Геральдика Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

7-9 

недели 

7 14 

 Тема 10. Сфрагистика. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

10-12 

недели 

7 14 

 Тема 11. Фалеристика Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

13-15 

недели 

7 14 

 Тема 12. Историческая 

метрология. 
Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

16-18 

недели 

7 14 

 Тема 13. Нумизматика. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

1-3 

недели 

8 14 

 Тема 14.  Филателия. Составление 

конспекта, подготовка 

к семинарскому и 

практическому 

занятию 

4-5 

недели 

8 15 
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Задания для самостоятельной работы. 

 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» предусматривает также 

самостоятельное его изучение. Формы самостоятельной работы: 

- выполнение заданий, связанных с закреплением пройденного материала; 

- подготовка к семинарским занятия; 

- подготовка к выполнению практических заданий; 

- подготовка к контрольным работам; 

- подготовка к зачетам и экзаменам. 

Формы и методы контроля самостоятельной работы: 

- ответы на семинарских занятиях; 

- проверка практических работ; 

Проверка словаря и выступление на терминологическом коллоквиуме; 

- тестирование; 

- контрольные и проверочные работы; 

- зачеты; 

- реферат; 



 

 

- экзамены. 

 

 

2.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Вопросы экзаменов – 6,8 семестры 

Вопросы зачетов – 5,7 семестры 

Тематика рефератов – 7 семестр 

 

Вопросы зачета – 5 семестр 

 

1. Вспомогательные исторические дисциплины: задачи и история становления в 

Западной Европе и России. 

2. Классификация вспомогательных исторических дисциплин. 

3. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина: предмет, задачи,  

история изучения и становления. 

4. История изучения и становления хронологии.  

5. История хронологии в России. 

6. Единицы измерения времени. 

7. Календарные эры: эра от Сотворения мира, эра от Рождества христова. 

8. Календарные эры: летоисчисление по олимпийским играм, по консулам, «от 

основания города», другие эры. 

9. Исторический и астрономический счет лет. 

10. История первых календарей (лунный и солнечный календарь). 

11. История первых календарей (лунно-солнечный календарь, вечный календарь). 

12.Календарь в культуре народов мира (рассказ об одном из древних календарей). 

13. Мусульманский календарь. 

14. Календарные сооружения и устройства. 

15. История часов. 

16. Юлианский календарь. 

17. Григорианский календарь. 

18. Русская система счета времени. 

19.Приборы для измерения времени в хронологии.   

20. История часов. 

 

Вопросы экзамена – 6 семестр 

1. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина: предмет, задачи, 

палеографический метод. 

2. Возникновение письменности у восточных славян. 

3. Материалы и орудия письма. 

4. Типы письма древнерусских рукописей XI-XIX вв.: устав, полуустав, скоропись. 

5. Типы письма древнерусских рукописей XI-XIX вв.: вязь, криптография, система 

тайнописи. 

6. Внешние признаки письменных источников  

7. Книгопечатание в России.  

8. Обучение письму в древней Руси и в России XIV-XIX вв.  

9. Украшение рукописи в древней Руси и в России  XIV-XIX вв.  

10. Палеография и памятники печати: старопечатные книги, тексты гравюр XVII-

XIX вв., издания новой печати. 

11. Предмет и задачи исторической дипломатики.  



 

 

12. История возникновения и становления исторической дипломатики. 

13. Основные виды актов: судебные решения, жалованные грамоты, указные 

грамоты. 

14. Основные виды актов: порядные грамоты и таможенные грамоты. 

15. Принципы изучения происхождения и содержания актов.  

16. Типы формуляров. 

17. Предмет, задачи и основные этапы развития исторической географии. 

18. Источники исторической географии в России. 

19. Основные этапы развития исторической географии в России 

20. История развития отечественной археографии и ее место в кругу других 

научных дисциплин. 

21. Выбор темы публикации, выявление и отбор документов для печати. 

22. Археографическое оформление документов. 

23. Научно-справочный аппарат изданий документов. 

24. Развитие исторической картографии на рубеже XIX –XX веков. 

25. Историческая география – исследование колонизации и расселения. 

26. Применение исторической географии в исторических исследованиях. 

27. Историко-географическая реконструкция. Методы реконструкций. 

28. Проблема преемственности топонимов. 

29. Практическая значимость палеографии. 

30. История русской палеографии. 

31. Уровень исторического развития общества и тип письма: пиктограмма; 

идеограмма; письмо слоговое, звуковое. 

32. Письменность XVIII в. Гражданский шрифт и книгопечатание. 

33. Принципы классификации актов. 

 

Вопросы зачета – 7 семестр 

 

1. Метрология как вспомогательная историческая дисциплина: предмет, источники 

и методы изучения. Становление науки в Западной Европе и России. 

2. Метрология древнерусского государства (X-XII вв.): меры длины, меры 

площади, меры объема и меры веса.  

3. Метрология периода политической раздробленности Руси (XII- конец XV вв.) 

4. Метрология Русского централизованного государства (конец XV - XVII вв.) 

5. Метрология Российской империи (XVIII – начала XX в.) 

6. Метрологические приборы и инструменты – история появления и устройство. 

7. Создание международной метрической десятичной системы. 

8. Геральдика как научная дисциплина. Возникновение и развитие геральдики. 

9. Основные геральдические правила и разновидности гербов. 

10. Происхождение и эволюция российского герба. Символика фигур герба России. 

11. Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина.  

12. Основные виды сфрагистических памятников древней Руси. 

13. Изобразительные символы на древнерусских печатях и пломбах. Легенды 

печатей 

14. Печати Древнерусского государства и Российской империи. 

15. Печати ХХ века. 

16. Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина. История первых 

наград. 

17. Награды Руси с древнейших времен до Петра Великого. 

18. Награды российских императоров: награды чинами и титулами, пожалование 

земель, подарки императора, полковые награды. 

19. История введения орденов в России. 



 

 

20. Русские ордена до 1917 г. Характеристика и виды. 

21. Награды периода СССР. 

22. Награды современной Российской Федерации. 

23. Историческая топонимика: предмет и задачи. 

24. Топонимии-метки и топонимы-описания. 

25. Топонимы-регистраторы и топонимы-пожелания. 

26. Гидронимия: названия водных объектов. 

27. Названия населенных пунктов. 

28. Названия городов и сел Смоленской области. 

29. Названия смоленских озер и рек. 

30. Названия смоленских улиц. 

31. Генеалогия: предмет и задачи. Этапы становления генеалогии за рубежом и в 

России. 

32. Терминология родства и свойства. 

33. Источники генеалогической информации. 

34. Методика генеалогического исследования: генеалогическое досье. 

35. Методика генеалогического исследования: генеалогическая карточка. 

36. Методика генеалогического исследования: принципы составления родословной. 

37. Генеалогический счет и генеалогическая редукция. 

38. Историческая антропонимика: наука о личных именах. 

39. Историческое развитие имен в России. 

40. Формы имен. 

41. Происхождение русских фамилий. Классификация фамилии 

42. Историческая антропонимика. 

43. Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. 

44. Имя собственное как факт истории. Источники по исторической ономастике. 

45. Взаимосвязь исторической ономастики и социально-политической истории: 

исторические и социальные явления в антропонимике. 

 

 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине – 7 семестр 

 
1. История письменности и ее основные формы. 

2. Орудия и материалы письма в древности. 

3. Клинопись и книги древнего Двуречья. 

4. Иероглифическое письмо и книги древнего Египта. 

5. Античная книга-свиток. 

6. Книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе. 

7. Письменность восточных славян (до Xв). 

8. Славянские азбуки: кириллица и глаголица. 

9. Материалы и орудия письма на Руси. 

10. Переплет, бумага и украшения русских летописей. 

11. Развитие русского кирилловского письма (устав, полуустав, скоропись). 

12. Рукописная книга в Древней Руси. 

13. Надпись на Тмутараканском камне - выдающийся памятник русской палеографии. 

14. Берестяные грамоты на Руси. 

15. Палеографические методы датировки рукописей (графика, декор, переплет и орудия письма). 

16. Русский календарь ХI-ХVIIвв. и его особенности (византийский календарь на Руси, влияние 

славянских традиций счисления времени на русский календарь) 

17. Счисление времени в Российской империи (ХVIII-ХХ вв.). 

18. Счет времени в СССР. Календарная реформа 1918 г. 

19. Астрономические понятия, связанные со счислением времени. 

20. Возникновение и развитие способов измерения времени. Появление первых календарей. 



 

 

21. Лунный календарь. Мусульманские календари. 

22. Солнечный календарь древнего Египта. 

23. Лунно-солнечный календарь. 

24. Юлианский календарь. 

25. Григорианский календарь. 

26. Календарь древних майя. 

27. Понятие Эры и ее разновидности. 

28. Счет времени у восточных славян. 

29. Русский календарь ХI-ХVIIвв. и его особенности. 

30. Способы перевода древнерусских дат в современное летоисчисление. 

31. Понятие «недели», «суток» в древней Руси. 

32. Использование данных хронологии в процессе исторических исследований. 

33. Возникновение денег и их роль в обществе. Виды денег в древности: металлические деньги. 

34. Монеты древнейших рабовладельческих государств на территории бывшего СССР (Ольвия, 

Боспор, Херсонес). 

35. Деньги и денежный счет в Древней Руси. 

36. Русские монеты XIV-XVвв. и техника их изготовления. 

37. Русские монеты XVI-XVII вв. Создание общерусской монетной системы денежного счета. 

38. Русские монеты XVIIIв. Реформа ПетраI. 

39. Использование данных нумизматики в процессе исторических исследований. 

40. Источники исторической метрологии. 

41. Возникновение и развитие мер в древности: меры и системы мер. 

42. Меры веса и денежная система Киевской Руси. 

43. Русские меры длины в IX-XVвв. 

44. Политика русского правительства в области метрологии и денежного обращения в XVI-

XVIIвв. 

45. Система мер в Российской империи. 

46. Измерение площадей и объемов в XVIII-XXвв. 

47. Метрологические учреждения в России в XIX- нач.XXвв. 

48. Меры веса в Российской Федерации.  

49. История наградных систем и древней Греции и древнем Риме. 

50. Русская наградная система в допетровское время. 

51. Реорганизация русской наградной системы при Петре Iи ее эволюция до нач.XXв. 

52. Орден Андрея Первозванного. 

53. Орден Георгия Победоносца. 

54. Знаки отличия Георгия Победоносца. Георгиевские кресты. 

55. Женские ордена Российское империи. 

56. Медаль «Герой Советского Союза».  

57. Орден Победы. 

58. Награды России в настоящее время. 

59. Государственная геральдика России. 

60. Современная геральдика России. 

61. Древние русские флаги и знамена. 

62. Развитие российского государственного флага в новое время. 

63. Российские флаги и знамена современности. 

64. Печати Российской империи XVIII-XIX вв. 

65. Печати XX в. 

 

Вопросы экзамена – 8 семестр 

 
1. Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина. 

2. Предмет и задачи нумизматики. 

3. Понятия и термины нумизматики: денежная система, денежная единица, счетная 

система, счетная денежная единица, монетная система, монетная стопа, порча монеты. 

4. Появление денег как всеобщего эквивалента. 

5. Скот - главный предмет обмена. 



 

 

6. Возникновение денег и их роль в обществе. Виды денег в древности: металлические 

деньги. 

7. Чеканка монет. Благородные металлы как всеобщий эквивалент товара. 

8. Монетные клады как объект нумизматического исследования. Датировка кладов монет. 

9. Эволюция денежно-весовых систем. 

10. Монетная картография и история денежного обращения. 

11. Монеты древнейших рабовладельческих государств на территории бывшего СССР 

(Ольвия, Боспор, Херсонес). 

12. Деньги и денежный счет в Древней Руси. 

13. Русские монеты XIV-XVвв. и техника их изготовления. 

14. Русские монеты XVI-XVII вв. Создание общерусской монетной системы денежного 

счета. 

15. Русские монеты XVIIIв. Реформа Петра I. 

16. Денежная система при Екатерине II, появление бумажных денег. 

17. Реформа С.Ю. Витте. 

18. Использование данных нумизматики в процессе исторических исследований. 

19. Монетная и денежная система Советской России. 

20. Филателия как вспомогательная историческая дисциплина. 

21. Предмет филателии, и ее задачи. 

22. Филателистические коллекции. 

23. Использование марок в музейной работе. 

24. Виды марок в России: гербовые, паспортные, судебные, почтовые, таможенные, 

сберегательные. 

25. Почтовые марки: стандартные, памятные, марки для нужд почтовой службы. 

Беззубцовые и зубцовые марки. 

26. Способы печати марок. 

27. Особенности марок и история их развития. 

28. Почтовые марки в России. 

29. Россия и Всемирный почтовый союз. Международные письма. 

30. Стандартные образцы марок 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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1. Российская государственная библиотека  - www.rsl.ru  
2. Электронная библиотека ГУМЕР: URL: ttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/  

3 Электронная библиотека РУНИВЕРС: URL: http://www.runivers.ru/lib/  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/  

5. Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лингвистике, 

генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/  

 

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Семестр 5 

 

Практическое занятие №1. Вспомогательные исторические дисциплины в 

системе исторического знания (4 часа) 

 

Обзор литерптуры по курсу в Смоленской областной библиотетке имени 

А.Т.Твардовского. Самостоятельный поиск новых публикаций по темам курса в 

Интернете. 

Практическое занятие №2. Историческая хронология (4 часа) 

 

Одна из важнейших задач исторической хронологии - разработка принципов 

согласования различных систем датировок. Практические занятия по редукции (переводу) 

дат с одной системы на другую (юлианской на григорианскую, мусульманской на 

григорианскую и т.д.). Освоение приемов и методик перевода русских летописных дат на 

современную систему летосчисления.  

 

Семестр 6 

 

Практическое занятие №3. Палеография (4 часа) 

Целью прпктической работы является выявление особенностей графики и изучение 

палеографии рукописного памятника. Первый этап предполагает выявление внешних 

особенностей источника и рассмотрение палеографических особенностей памятника. На 

http://www.rsl.ru/


 

 

втором этапе производистя подробный анализ графики и выявляются особенности 

исследуемого текста. На заключительном этапе делается вывод о месте и времени издания 

рукописи. 

 

Практическое занятие №4. Археография как вспомогательная историческая 

дисциплина (4 часа) 

 

Освоение практических методов и приемов подготовки документов к публикации. 

Определение изданий научного, научно-популярного и учебного характера. Изучение 

методики отбора документов для публикации. 

 

Семестр 7 

 
Практическое занятие №5. Историческая ономастика (4 часа) 

 

Историческая антропонимика. Системы личных имен. Формирование русских имен и 

фамилий. Взаимосвязь исторической ономастики и социально-политической истории: 

исторические и социальные явления в антропонимике Смоленского региона. Этнография и 

топонимика Смоленской области. 

 

Тема 8. Генеалогия (4 часа) 

 

Освоение методики генеалогического исследования. Виды родословия. 

Особенности графического оформления генеалогических данных в разные эпохи: в виде 

человеческого тела, генеалогического древа, таблиц. Составление студентами 

собственных родословий. 

 

Практическое занятие №6.  Геральдика (4 часа) 

 

Изучение герба Смоленска: история происхождения, вносимые изменения, 

основные элементы, цвета и их значение. Гербы районов и районных центров Смоленской 

области. Дворянские гербы Смоленской губернии. Составление герба Смоленского 

государственного института искусств. Составление личного герба. 

 

Практическое занятие №7. Сфрагистика (4 часа) 

 

 

Символика и оформление печатей в СССР. Знакомство с современной символикой 

в государственных печатях на личных документах студентов. 

. 

Практическое занятие №8. Фалеристика (4 часа) 

 

Наградная система СССР 1918 -1991 гг. в орденах и медалях родных и близких 

студентов. Награды за ратные подвиги и трудовые достижения дедов и отцов. Знакомство 

с наградной символикой современной России.  

 

Практическое занятие №9. Историческая метрология (4 часа) 

 

Изучение исторических источников, содержащих информацию о мерах длины, 

поверхности, вместимости (и объема сыпучих и жидких тел) и веса, применявшихся в 

прошлом (верста, сажень, локоть, пядь, кадь, половник, четверть, уборок и лукно, ведро и 

бочка, гривна, пуд, берковец) и перевод этих мер в современные. 

 



 

 

Семестр 8 

 

Практическое занятие №10. Нумизматика (4 часа) 

 

Знакомство с денежной системой современной России и зарубежных стран по 

образцам, предоставленным студентами. Сравнение их с предшествующими денежными 

системами.  

 

 

Практическое занятие №11.  Филателия (4 часа) 

 

Знакомство с филателистическими коллекциями в Интернете. Анализ марок на 

российских конвертах и открытках советского и постсоветского периода. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Тема «Генеалогия». (4 часа) 

 

Освоение методики генеалогического исследования. Виды родословия. 

Особенности графического оформления генеалогических данных в разные эпохи: в виде 

человеческого тела, генеалогического древа, таблиц. Составление студентами 

собственных родословий. 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семестр 5.  

 
Тема 1. Вспомогательные исторические дисциплины в системе исторического знания 

 

Семинарское занятие № 1. (2 часа) 

 

1. Внутренний и внешний этапы критики исторического источника. 

2. Предмет, цель и задачи вспомогательных исторических дисциплин. 

3. Практическое применение вспомогательных исторических дисциплин. 

 
Тема 2. Историческая хронология  

 

Семинарское занятие № 1 (2 часов). 



 

 

 

1. Предмет и задачи хронологии. Методы исторической хронологии. 

2. Основные понятия, употребляемые в счете времени. 

3. Методы установления датировок. 

4. Источники по хронологии. 

5. Использование данных хронологии в процессе исторических исследований. 

6. Возникновение и развитие способов измерения времени. Появление первых 

календарей. 

 

Семинарское занятие №  2 (2 часов). 

 

 

1. Календарь в культуре народов мира. 

2. Солнечный календарь древнего Египта. 

3. Лунный календарь. Мусульманские календари. 

4. Лунно-солнечный календарь. 

5. Юлианский календарь. 

6. Григорианский календарь 

7. Календарь древних майя. 

 

Семинарское занятие №  3 (2 часов). 

 

 

1. Особенности счета времени у восточных славян 

2. Русский календарь ХI-ХVII вв. и его особенности (византийский календарь на 

Руси, влияние славянских традиций счисления времени на русский календарь).  

3. Способы перевода древнерусских дат в современное летоисчисление. 

4. Счисление времени в Российской империи (ХVIII-ХХ вв.). 

5. Счет времени в СССР. Календарная реформа 1918 г. 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 

 

 

Сместр 6 

 

Тема 4. Палеография.  

 

Семинарское занятие № 1. (2 часа) 

 

1.   Предмет и задачи палеографии. Палеографический метод 



 

 

2.   Возникновение славянской письменности 

3.  Внешние признаки рукописных источников Древней Руси (общая 

характеристика письменных источников, тип письма, украшение рукописей, материалы 

письма) 

4. Внешние признаки письменных источников 14-15 веков. 

5.  Внешние признаки письменных памятников Русского государства 16-17 веков. 

6. Реформы письма. Внешние признаки письменных источников нового и 

новейшего времени 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 

 
Тема 6. Археография  

 

Семинарское занятие №  1 (2 часа) 

 

1. Методы и приемы подготовки документов к публикации и расшифровка. 

2. Роль В.Н. Татищева и Н.И. Новикова в разработке археографических приемов.  

3. Дореволюционная и послереволюционная археография. 

4. Место архивов и архивных органов в выявлении и публикации источников.  

5. Методика отбора документов для публикации. Виды и типы документов.  

6. Правила транскрипции и передачи текста источников XII -  XVIII вв.  

7. Стилистические и языковые особенности подлинника XIX – XX веков.  

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 
 

Семестр 7.  

 
Тема 7. Историческая ономастика. 

 

Семинарское занятие №  1 (2 часа) 



 

 

 

1. Характеристика исторической ономастики как вспомогательной исторической 

дисциплины. Основные разделы ономастики. 

2. Имя собственное как факт истории. 

3. Источники по исторической ономастике. 

4. Разделы исторической ономастики. 

 

Семинарское занятие №  2 (2 часа) 

 

1. Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. 

2. Топонимы-метки и топонимы-описания. 

3. Топонимы-регистраторы и топонимы-пожелания 

4. Гидронимия: названия водных объектов 

 

Семинарское занятие №  3 (2 часа) 

 

1. Этнография и топонимика 

2. Пути формирования топонимов и этнонимов. 

3. Историческая антропонимика. 

4. Системы личных имен. 

5. Развитие русской антропонимии. Формирование русских имен и фамилий. 

 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 
 

Тема 8. Генеалогия 

 

Семинарское занятие №  1 (2 часа) 

 

1. Характеристика генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины.  

2. История становления генеалогии как науки в Европе и России. 

3. Методика генеалогического исследования. 

4. Виды родословия.  

5. Особенности графического оформления генеалогических данных в разные эпохи. 

 

Семинарское занятие №  2 (4 часа) 

 

 

1. Влияние христианства на стереотипы родословия. 

2. Генеалогический фактор в формировании сословий, в демографических процессах 

средневекового общества. 

3. Генеалогия в средневековой системе международных отношений. 

4. «Золотой век» генеалогии (XVI—XVIII вв.). 

5. «Критическая» генеалогия в Германии. 



 

 

6. Причины охлаждения к генеалогии во Франции (XVIII—XIX вв.). 

7. Усиление внимания к генеалогии в Англии, Бельгии, Голландии, Венгрии, Польше, 

России, Скандинавских странах, США после Наполеоновских войн. 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 
 

Тема 9.  Геральдика 

 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 

 

1. Понятие, предмет, задачи геральдики. 

2. Основные понятия и термины. 

3. Возникновение и развитие геральдики. Институт герольдов.  

4. История геральдики в Западной Европе. 

 
Семинарское занятие №   2 (2 часа) 

 

1. Теоретическая геральдика.  

2. Топография гербового щита. 

3. Виды гербов. 

4. Принципы в составлении герба. Элементы герба. 

 
Семинарское занятие №   3 (2 часа) 

 

1. Эмблематика и символика Древней Руси (XII - XV вв.) 

2. Формирование и развитие символики Московского государства (XV - XVII вв.). 

Титулярник 1672 г. 

3. Дворянские гербы (XVIII – нач. XX вв.). 

4. Учреждение Герольдмейстерской конторы; ее деятельность. Составление 

«Общего Гербовника дворянских родов Российской империи» и «Общего Гербовника 

городов Российской империи». ородские и областные гербы, их происхождение. 

5. Гербы РСФСР, СССР. 

6. История создания Смоленского герба. 

 

Литература  

Абрамова, Н.Г., Круглова, Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины: 

учебное пособие / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

Беловинский, Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

справочное пособие /Л.В.  Беловинский. – М.: Изд-во МГУКИ, 2000, 128 с. 



 

 

Ермолаев И. П. Историческая хронология. – Казань: изд-во Казанского 

университета,1980. – 247 с. 

Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г.А. 

Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин. – М.: Владос, 2009 – 365 с. 

Римский, С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / С.В. 

Римский. – М.: Высш. Шк., 2006, - 380 с. 

Шевцов В. В. Историческая метрология России: Учеб. пособие / В.В. Шевцов. – 

Томск: ТМЛ-ПРЕСС, 2007. – 279 с. : ил. 
 

 

Тема 10. Сфрагистика. 

 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 

1. Предмет и задачи сфрагистики.  

2. Основные типы печатей, и их назначение 

3. Печати Древнерусского государства.  

4. Печати русских князей периода феодальной раздробленности.  

5. Печати Московского княжества и Московского государства, становление и развитие 

государственного аппарата.  

6. Печати должностных лиц и учреждений Российской империи 

7. Символика и оформление печатей в СССР. 

8. Современная символика в государственных печатях. 
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Тема 11. Фалеристика 

 

Семинарское занятие №  1 (2 часа) 

 

1. Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина. 

2. Структура фалеристики. 

3. Награда: ее функции, символика, эстетика и значение в истории человеческого 

общества. 

4. Закономерности возникновения и развития наградных знаков, их функции, 

классификация. 

5. Наградная система, статуты орденов и медалей. 

6. Эмблематика наградных знаков отличия. 

 

Семинарское занятие №   2 (2 часа) 

 

 

1. Создание наградных систем в античном мире. 



 

 

2. Монашеские и рыцарские ордены средневековой Европы и Палестины. 

3. Орден подвязки - первый светский орден Европы: история возникновения и 

эмблематика. 

4. Придворные кавалерские ордены в XV-XVII вв. 

5. Регламентация ношения наград в XVIII в. 

6. Процессы специализации наград в XIX в. в зарубежных странах. 

7. Особенности эволюции наградных систем Европы в годы первой и второй мировой 

войн. 

8. Основные тенденции в развитии наградных систем зарубежных стран второй половины 

XX в. 

 

Семинарское занятие №   (2 часа) 

 

1. Русские награды XI-XVI вв. 

2. Массовые награждения XVI-XVII вв., их ритуал. 

3. Российские награды конца XVII-1917 г. 

4. Знаки и награды белого движения и российской военной эмиграции.  

5. Наградная система СССР 1918 -1991 гг. 

6. Государственные награды Российской Федерации. 
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Тема 12. Историческая метрология. 

 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 
1. Историческая метрология в системе вспомогательных исторических дисциплин: 

предмет, задачи, этапы становления как науки. 

2. Древнерусские единицы измерения длины, площади и объема. 

3. Появление региональных метрологических систем в древнерусских княжествах. 

4. Метрология московского государства (XVI - XVII вв.). Сошное письмо. 

 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 

1. Метрология в Российской империи. 

2. Возникновение и введение десятичной (метрической) системы в Европе. 

3. Употребление международной системы мер и весов в дореволюционной России. 

4. Политика советского правительства в области метрологии. Декрет Совета народных 

комиссаров от 14 сентября 1918 года «О введении международной метрической десятичной 

системы мер и весов». Закон 1924 года «О мерах и весах». 
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Семестр 8 

 
Тема 13. Нумизматика. 

 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 

1. Понятие, предмет, задачи нумизматики. 

2. История становления как отдельной науки. 

3. Понятия и термины нумизматики: денежная система, денежная единица, счетная 

система, счетная денежная единица, монетная система, монетная стопа, порча монеты. 

4. Появление денег как всеобщего эквивалента. Скот - главный предмет обмена. 

5. Благородные металлы как всеобщий эквивалент товара. Чеканка монет. 

 

Семинарское занятие №   2 (2 часа) 

 

1. Нумизматическое исследование: изучение изображений, надписей, веса, размера, 

состава металла, состава и топографии монетных кладов. 

2. Анализ распространения монет в изучении истории экономики, денежного 

обращения, торговли и торговых путей. 

3. Монетные клады как объект нумизматического исследования. 

 

Семинарское занятие №   3 (2 часа) 

 

1. Возникновение и развитие русской денежно-весовой системы. 

2. Русские монеты и денежное обращение XIV – XV вв 

3. Русская монетная система XVI – XVII вв.  

4. Русская монетная и денежная система в ХVIII – начале XX вв. 

5. Монетная и денежная система Советской России. 
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Тема 14.  Филателия. 

Семинарское занятие №   1 (2 часа) 

 

 
1. Предмет филателии, и ее задачи. Место филателии в системе ВИД. 

2. Значение изучения марок для анализа исторических источников. 

3. Виды марок в России: 

4. История письма в России. Особенности частной и делопроизводственной переписки 

5. История почты 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен 

внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить 

план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по 

теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать 

методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во 

вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую 

значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на 

обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а 

также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам 

пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе 

обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и 

уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов 

выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала 

преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части 

семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений 

каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и 

недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать 

тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и 

индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе 

их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Вспомогательным 

историческим дисциплинам», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а 

также справочную литературу. Освоение дисциплины «Вспомогательные историческиме 

дисциплины» предполагает использование как традиционных (лекции, практические 



 

 

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм 

проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в 

соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей 

дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для 

обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список 

литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной 

форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения 

последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить 

задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению 

занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в 

первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным 

материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 

переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим 

требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный 

процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется 

с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 

работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет 

участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. 

Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 

учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 

информации.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

1. Успешное освоение материала курса возможно лишь при 

систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение 

ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он 

конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно 

не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно 

отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение 

сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных 

жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, 

разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины 

усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При 

подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо 

выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная 

работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к 

семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно 

использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, 

мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы: 

1. подготовка к семинарским занятиям; 

2. подготовка к практическим занятиям; 



 

 

3. создание собственного «банка данных», включающего: 

а) дайджесты к  семинарам; 

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области); 

в) структурно-логические схемы и таблицы; 

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий. 

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в 

освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций, к 

практическим занятиям – в освоении опыта экспозиционной работы моленского 

государственного музея-заповедника. После выполнения задания обсуждаются результаты. 

Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее 

знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; 

информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - 

повторением материала дисциплины. Особое внимание следует уделить практической 

подготовке. Студенты имеют возможность посещать все отделы Смоленского 

государственного музея-заповедника. Это дает возможность выбора конкретного отдела для 

выполнения практического задания. На основе более внимательного изучения выбранного 

материала и консультаций с сотрудниками музея и преподавателем студенты вырабатывают 

свой вариант небольшого фрагмента экспозиции, следуя основным этапам проектирования. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить 

способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и 

использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и 

аргументированное высказывание. 

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для 

достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать 

выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях. 

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного 

конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить 

основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не 

должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато 

отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются 

результатом глубокой проработки материала. 
 

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО - ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА:  

Основные музейные поисковые серверы 

  

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks6.html – AНR: Museums – музеи мира по 

странам. Список на сервере «Art History Resources on the Web» (США). 

http://www.artcyclopedia.com/museums.html – Artcyclopedia: Art Museums Worldwide 

– крупнейшие художественные музеи мира по странам. Список на сервере «Artcyclopedia» 

(США). 

http://www.musee-online.org – MUSEE – Музейный поисковый сервер (США). 

http://index.museum – Museum Domain – список доменных имен второго уровня 

домена «.museum». 

http://www.museum.ru/mirror/vlmp/default.htm – VLmp – официальный список 

музеев и музейных организаций, входящих в ИКОМ. 

  

Сайты наиболее популярных музеев мира 

Франция 

http://www.louvre.fr/ – Лувр 

www.musee-orsay.fr – Musee d'Orsay 

www.centrepompidou.fr/ – Beaubourg – Centre Georges Pompidou. 



 

 

Великобритания 

www.thebritishmuseum.ac.uk – British Museum 

www.vam.ac.uk/ – Victoria & Albert Museum at London 

mv.vatican.va/StartNew_IT.html – Musei Vaticani (Vatican Museums). 

http://www.galleriaborghese.it – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, в 

том числе: Palazzo Barberini, Galleria Borhese, Galleria Corsini, Galleria Spada, Museo 

Nazionale di Castel St. Angelo. 

Испания 

museoprado.mcu.es – Museo del Prado (Prado Museum). 

Другие страны Европы 

www.smb.spk-berlin.de/vam/s.html – Pergamon-Museum, Berlin (обзор). 

http://www.culture.gr/ – Museums, Monuments and Archaeological Sites of 

 www.rijksmuseum.nl/ – Rijksmuseum, Amsterdam. 

http://www.museum.hu/ – The Hungarian Museums. 

www.ngprague.cz – National Gallery – Kinsky Palace, Prague. 

Другие страны мира 

http://www.metmuseum.org/ – The Metropolitan Museum of Art, New York. 

www.nmafa.si.edu – National Museum of African Art. 

www.zyama.com/ – African art museum. Tribal masks and statues of Africa. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение данной дисциплины 

 
              8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ 

 

              Минимально необходимый для реализации рабочей программы дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя учебную аудиторию 

для проведения теоретических (лекционных, семинарских, практических) занятий. 

 

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Учебные аудитории должны быть укомплектованы учебной мебелью, техническими 

средствами, наглядными пособиями, литературой. В распоряжении студентов должны 

быть помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной и 

множительной техникой с подключением к сети Интернет, точками WI-FI; библиотеку с 

читальным залом. 
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