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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): освоение дисциплин «История России до 
XIX века», «История средних веков (часть 1)», «История стран Азии и Африки (часть1)».  
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников. 
 

Компетенции 
выпускников (коды) 

Индикаторы 
(показатели) 
достижения 
компетенций 

 

Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине 

(модулю), 
сопряженные с 
компетенциями 

БАКАЛАВРИАТ 
Универсальные компетенции 

Компетенция УК-1.  
Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

Индикатор УК-1.1 
Осуществляет поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач 
 

Знать основные 
категории философии 
Уметь проводить 
анализ содержания 
философских текстов, 
выявляя их основные 
идеи и структуру 
аргументации 
Знать главные 
направления 
философии в их 
историческом 
измерении, 
характеризующем 
межкультурное 
разнообразие общества  
Уметь ориентироваться 
в мировоззренческой 
проблематике, 
связанной с системным 



решением 
поставленных задач 
Уметь ориентироваться 
в мировоззренческой 
проблематике, 
связанной с системным 
решением социальных и 
профессиональных 
задач 
 
 

Компетенция УК-2.  
Способен применять 
философские категории, 
анализировать 
философские тексты и 
учитывать философские 
проблемы при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 
 

Индикатор УК-2.1 
Применяет 
философские категории, 
анализирует 
философские тексты и 
учитывает философские 
проблемы при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач 

Знать основные 
категории философии 
Уметь проводить 
анализ содержания 
философских текстов, 
выявляя их основные 
идеи и структуру 
аргументации 
Знать главные 
направления 
философии в их 
историческом 
измерении, 
характеризующем 
межкультурное 
разнообразие общества  
 
Уметь ориентироваться 
в мировоззренческой 
проблематике, 
связанной с системным 
решением 



поставленных задач 
 

Компетенция УК-7. 
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

ИндикаторУК-7.1 
Воспринимает 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах  
 

Знать основные 
категории философии 
Уметь проводить 
анализ содержания 
философских текстов, 
выявляя их основные 
идеи и структуру 
аргументации 
Знать главные 
направления 
философии в их 
историческом 
измерении, 
характеризующем 
межкультурное 
разнообразие общества  
Уметь ориентироваться 
в мировоззренческой 
проблематике, 
связанной с системным 
решением 
поставленных задач 
Знать основные 
проблемы и этапы 
развития российской 
истории в контексте 
мировой истории 
Уметь различать общие 
тенденции и 
закономерности 
исторического 



развития, выявлять 
причинно-следственные 
связи исторических 
событий 
Умеет осуществлять 
анализ и содержательно 
объяснять исторические 
процессы и явления 
отечественной истории 
в контексте мирового 
исторического развития 
 

Компетенция УК-11. 
Способен 
интерпретировать 
историю России в 
контексте мирового 
исторического развития 

Индикатор УК-11.1 
Анализирует и 
содержательно 
объясняет исторические 
процессы и явления 
отечественной истории 
в контексте мирового 
исторического развития 

Знать основные 
проблемы и этапы 
развития российской 
истории в контексте 
мировой истории 
Уметь различать общие 
тенденции и 
закономерности 
исторического 
развития, выявлять 
причинно-следственные 
связи исторических 
событий 
Уметь осуществлять 
анализ и содержательно 
объяснять исторические 
процессы и явления 
отечественной истории 
в контексте мирового 
исторического развития 
 



Компетенция УК-12. 
Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
 

Индикатор УК-12.1 
Управляет своим 
временем, выстраивает 
и реализует траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 
Индикатор УК-12.2 
Определяет и реализует 
образовательную 
траекторию в 
отношении 
междисциплинарных 
знаний 

Уметь управлять своим 
временем и оценивать 
эффективность его 
использования при 
решении поставленных 
задач 
Уметь разрабатывать 
траекторию 
профессионального и 
личностного роста  
Иметь представление 
об основных понятиях и 
закономерностях в 
области (областях) 
знаний, выбранной 
(выбранных) 
обучающимся для 
развития 
междисциплинарных 
знаний 
 
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1.  
Способен осуществлять 
отбор, критический 
анализ и интерпретацию 
исторических 
источников, 
исторических фактов, 
исторической 
информации при 
решении задач в сфере 

Индикатор ОПК-1.1 
Демонстрирует знание 
типов и видов 
источников по 
исследуемой 
проблематике 
Индикатор ОПК-1.2 
Устно и письменно 
описывает и 
анализирует источники, 

Знать типы и виды 
источников по 
исследуемой 
проблематике для 
решения задач в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности 
Уметь осуществлять 
отбор и анализ 



своей 
профессиональной 
деятельности 

помещать их в 
исторический контекст 
Индикатор ОПК-1.3 
Критически использует 
информацию, 
полученную из 
источников  
Индикатор ОПК-1.4 
Демонстрирует умение 
производить отбор 
источников в 
соответствии с целями 
исследования 

исторических фактов 
при решении задач в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности  
 

ОПК-2.  
Способен применять 
знание основных 
проблем и концепций в 
области отечественной 
и всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографической 
теории и практике 

Индикатор ОПК-2.1 
Демонстрирует знание 
историографии истории 
изучаемого периода 
 
Индикатор ОПК-2.2 
Выделяет основные 
историографические 
концепции и проблемы 
Индикатор ОПК-2.3 
Учитывает основные 
историографические 
концепции и проблемы 
при постановке и 
решении 
исследовательских 
задач 
 Индикатор ОПК-2.4  
Интерпретирует 
прошлое в 

Знать историографию, 
основные проблемы и 
концепции в области 
отечественной и 
всеобщей истории  
Уметь анализировать 
историографию и 
использовать данные 
знания при решении 
задач в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 
Умеет 
интерпретировать 
прошлое в 
историографической 
теории и практике 
  
 



историографической 
теории и практики 
 
 

ОПК-3. 
Способен 
анализировать и 
содержательно 
объяснять исторические 
явления и процессы в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 

Индикатор ОПК-3.1 
Анализирует и 
содержательно 
объясняет суть 
исторических явлений и 
процессов изучаемой 
эпохи в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях  
Индикатор ОПК-3.2 
Интерпретирует 
исторические явления и 
процессы изучаемой 
эпохи в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях 
изучаемой эпохи  

Знать содержание 
исторических явлений и 
процессов в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях  
Уметь анализировать и 
содержательно 
объяснять исторические 
процессы и явления в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях  
 

ПК -3. 
Способен к сбору, 
анализу и обобщению 
результатов работы в 
архивах и музеях, 
библиотеках сетевых 
ресурсах, баз данных, 
информационно-

Индикатор ПК-3.1 
Демонстрирует знание 
основных методик 
поиска, анализа и 
обобщения информации 
в архивах, музеях, 
библиотеках, а также в 
электронных ресурсах 

Знать: 
Особенности работы в 
архивах, музеях, 
библиотеках и основные 
принципы поиска 
информации в 
электронных ресурсах 
Знать: 



поисковых систем и 
других ресурсов 
 

применительно к теме 
научного исследования 
Индикатор ПК-3.2 
Умеет анализировать и 
обобщать собранную 
информацию в рамках 
поставленной научно-
исследовательской 
задачи 
Индикатор ПК-3.3 
Использует 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой 
информации в каталогах 
архивов, музеев, 
библиотек, 
специализированных 
базах данных, сети 
Интернет 
Индикатор ПК-3.4 
Анализирует и 
обобщает собранную в 
архивах, музеях, 
библиотеках, а также в 
электронных ресурсах 
информацию 
 
 

Основные методики 
анализа и обобщения 
информации, собранной 
в архивах, музеях, 
библиотеках, в том 
числе, в электронных 
каталогах и 
электронных ресурсов 
Уметь: 
Применять навыки 
поиска информации в  
архивах, музеях, 
библиотеках, в том 
числе, в электронных 
каталогах и сетевых 
ресурсах, а также 
навыки анализа и 
обобщения, полученной 
информации 
 

2. Педагогический тип задач профессиональной деятельности: 
ПК -6. Индикатор ПК-6.1 Знать: 



Способен 
анализировать и 
объяснять 
политических, 
социокультурных, 
экономических 
аспектов, роли 
человеческого фактора, 
цивилизационной 
составляющей 
исторического процесса 

Демонстрирует знание 
политических, 
социокультурных, 
экономических 
аспектов исторического 
процесса, а также роли 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей в нем 
Индикатор ПК-6.2 
Демонстрирует умение 
подбирать оптимальные 
методы донесения 
информации и 
объяснения различных 
аспектов и факторов 
исторического процесса 
обучающимся 
Индикатор ПК-6.3 
Обладает навыками 
анализа политических, 
социокультурных, 
экономических 
аспектов исторического 
процесса, а также роли 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей в нем 
 

Политические, 
социокультурные, 
экономические аспекты 
исторического 
процесса, а также роли 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей в нем 
Уметь: 
Объяснить 
политические, 
социокультурные, 
экономические аспекты 
исторического 
процесса, а также роли 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей в нем  
  

6. Организационно-управленческий тип задач профессиональной 
деятельности: 
ПК-11. Индикатор ПК-11.1 Знать: 



Способен собирать 
информацию, 
формулировать и 
решать задачи, 
связанные с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций, умеет 
использовать для их 
осуществления методы 
изученных наук 

Демонстрирует знание 
принципов сбора 
информации и методик 
применения знаний, 
изученных наук, при 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций. 
Индикатор ПК-11.2 
Способен 
анализировать 
политические, 
социокультурные, 
экономические 
процессы, а также роль 
человеческого фактора 
и цивилизационной 
составляющей 
исторического процесса 
для 
формулирования и 
решения задач, 
связанных с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Индикатор ПК-11.3 
Демонстрирует 
способность 
использовать методы, 
изученных наук для 

Основные принципы 
сбора информации 
необходимой для 
формулирования и 
решения задач, 
связанных с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Уметь: 
Формулировать и 
решать задачи, 
связанные с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
Уметь: 
Использовать для 
реализации 
организационно-
управленческих 
функций методы 
изученных наук  
 



сбора информации, а 
также формулирования 
и решения задач, 
связанных с 
реализацией 
организационно-
управленческих 
функций 
 

 
4. Формат обучения: очный 
 
 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 32 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, 40 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и виды учебных занятий  
 

Наименование и краткое содержание разделов и 
тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 
преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающегося, 

 часы  
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 
контрольная работа и пр. 

– указываются при 
необходимости) 



За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
нн
ог
о 

ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
м
ин
ар
ск
ог
о 

ти
па

*  

Всего 

 

Тема 1. Происхождение славян и начало их 
истории. 

 2  2  

Тема 2. Расселение славян на Балканском 
полуострове. 
Первые протогосударственные образования у 
славян на Балканах. 

 2  2  

Тема 3. 
Болгары и болгарские земли в Средневековье 
(до османского завоевания): 
основные вехи этнополитической истории. 

 2  2  

Тема 4.  
Сербы и сербские земли в Средневековье 
(до османского завоевания): 
основные вехи этнополитической истории. 

 2  2  

Тема 5.  Хорваты и хорватские земли в 
Средневековье 
(до османского завоевания): 
основные вехи этнополитической истории. 
 

 2  2  

Тема 6.   Хозяйство и общество в славянских 
странах Балканского полуострова 
(до османского завоевания). 
 

 2  2  

Тема 7.   Принятие христианства. Становление и 
развитие церковной организации в славянских 
странах Балканского полуострова 

 2  2  



(до османского завоевания). 
 
Тема 8.   Славянские земли под властью Османов 
(до конца XVII в.). 
 

 2  2 10 
Коллоквиум 

Тема 9.   Чешские земли в Средневековье 
(до перехода под власть Габсбургов): государство, 
право, основные вехи политической истории. 
 

 2  2  

Тема 10.   Славянские земли под властью 
австрийских Габсбургов 
(до конца XVII в.): государство, право, основные 
вехи политической истории. 
 

 2  2  

Тема 11.  Польские земли в Средневековье  
(до конца XV в.): государство, право, основные 
вехи политической истории. 

 2  2  

Тема 12.  Польша и Речь Посполитая в Позднее 
Средневековье 
(XVI–XVII вв.): государство, право, основные вехи 
политической истории. 

 2  2  

Тема 13.  Хозяйство и общество в славянских 
странах Центральной Европы ( до конца XVII вв.). 

 2  2  

Тема 14.  Принятие христианства и церковные 
институты в славянских странах Центральной 
Европы 
(до конца XV в.). 

 2  2  

Тема 15.  Гуситское движение в Чехии и его место в 
истории средневековой Европы и средневекового 
западного христианства. 

 2  2  

Тема 16.  Культура славянских стран 
западнохристианского круга 

 2  2  

Промежуточная аттестация: экзамен    



 
 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости: 
Коллоквиум предполагает ответ на десять вопросов, отражающих фактическую составляющую содержания курса и заведомо освещенных в 
учебнике: будь то имена действующих лиц, названия институтов, принятые в историографии обозначения конкретных событий и общих 
процессов, и т.д. На каждый вопрос должен быть представлен ответ в письменном виде и в предельно краткой форме. 

Примерный список вопросов к коллоквиуму: 
1. Праславянский язык.  
2. Пражская культура.  
3. Прокопий Кесарийский.  
4. «Славинии».  
5. Протоболгары.  
6. Аспарух.  
7. Плиска.  
8. Крум.  
9. Омуртаг.  
10. Борис-Михаил.  
11. Константин-Кирилл Философ и Мефодий.  
12. Симеон.  
13. Преслав.  
14. Климент Охридский.  
15. Константин Преславский.  
16. Иоанн Экзарх.  
17. Черноризец Храбр. 
18. Богомильство.  
19. Самуил.  
20. Охрид.  
21. Битва у Беласицы.  
22. Петр и Асень. 

30 
Итого 72 32 40 



23. Тырново.  
24. Калоян.  
25. Иван Асень II.  
26. Ивайло.  
27. Иван Александр.  
28. Битва на Марице. 
29. Иван Шишман.  
30. Иван Срацимир.  
31. Евфимий Тырновский.  
32. Григорий Цамблак.  
33. Неретвлянская область (Пагания).  
34. Захумье (Хумская земля).  
35. Дукля (Зета).  
36. Рашка.  
37. Часлав.  
38. Дуклянская (Зетская) держава.  
39. Стефан Неманя.  
40. Неманичи.  
41. Стефан Первовенчанный.  
42. Св. Савва Неманич.  
43. Стефан Душан.  
44. Законник Стефана Душана.  
45. Баштина.  
46. Прония.  
47. Мрнявчевичи. 
48. Лазарь Хребелянович.  
49. Битва на Косовом поле (1389).  
50. Стефан Лазаревич.  
51. Георгий (Юрий) Бранкович.  
52. Смедерево.  
53. Боснийская держава.  
54. «Боснийская вера».  
55. Твртко I Котроманич. 



56. Герцеговина.  
57. Рум-миллет.  
58. Кади.  
59. Джизье.  
60. Девширме.  
61. Тимар.  
62. Чифтлик (читлук).  
63. Эснаф.  
64. Махалла.  
65. Трпимировичи.  
66. Томислав.  
67. Сплитские соборы. 
68. Димитрий Звонимир.  
69. Уния 1102 г.  
70. «Корона св. Стефана (Иштвана)».  
71. Славония.  
72. «Золотая булла»1222 г.  
73. Людовик (Лайош) I Анжуйский.  
74. Декрет 1351 г. для «Короны св. Стефана».  
75. Сигизмунд (Зигмунд) Люксембург.  
76. Янош Хуньяди.  
77. Матвей (Матьяш) Корвин.  
78. «Трипартитум».  
79. Битва у Мохача.  
80. Ян Запольский.  
81. Военная Граница («Крайна»).  
82. Заговор Зринских.  
83. Битва под Веной (1683).  
84. «Великое переселение» 1690 г.  
85. Карловацкий мир.  
86. Далматинские города.  
87. Фома Сплитский.  
88. Марин Држич.  



89. Иван Гундулич.  
90. Мавро Орбини.  
91. Юрий Крижанич.  
92. Карантания (Хорутания).  
93. Примож Трубар.  
94. Держава Само.  
95. Великая Моравия. 
96. Святополк Моравский.  
97. Пржемысловцы. 
98. Св. Вацлав.  
99. Св. Войтех.  
100. Пржемысл II Оттокар (Отакар).  
101. Карл I (IV) Люксембург (Люксембургский).  
102. «Золотая булла» 1356 г.  
103. Карлов университет.  
104. Ян Гус.  
105. Вацлав IV.  
106. Кутногорский декрет.  
107. «Четыре Пражские статьи».  
108. Утраквисты (подобои, чашники).  
109. Табориты.  
110. Ян Жижка.  
111. Битва у Липан.  
112. Базельские компактаты.  
113. Иржи из Подебрад.  
114. Община Чешских братьев.  
115. Петр Хельчицкий.  
116. Людовик (Лайош) II Ягеллон.  
117. Фердинанд I Габсбург.  
118. Сословное восстание 1547 г.  
119. Рудольф II Габсбург.  
120. Сословное восстание 1618–1620 гг. 
121. Битва у Белой горы.  



122. Тридцатилетняя война.  
123. Вестфальский мир.  
124. Я.А. Коменский.  
125. Академия Истрополитана.  
126. Мешко I.  
127. Болеслав I Храбрый.  
128. «Гнезненский съезд» 1000 г. 
129. Болеслав II Смелый.  
130. Тевтонский орден.  
131. Битва под Легницей.  
132. Владислав Локеток.  
133. Казимир III Великий.  
134. Колонизация на немецком праве.  
135. Магдебургское право.  
136. Краковский университет.  
137. Ян Длугош.  
138. Кошицкий привилей 1374 г. 
139. Кревская уния.  
140. Грюнвальдская битва.  
141. Владислав Ягайло (Ягелло).  
142. Торуньский мир 1466 г.  
143. Петрковские статуты 1496 г. 
144. Экзекуционистское движение.  
145. «Шляхетская демократия». 
146. Люблинская уния.  
147. «Генриховы артикулы».  
148. Стефан Баторий.  
149. Фольварк (велькостатек).  
150. Сарматизм.  
151. Контрреформация.  
152. Николай Коперник.  
153. Анджей Фрич Моджевский.  
154. Ян Кохановский. 



155. Миколай Рей. 
156. Петр Скарга. 

_________________________________________ 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации (экзамена). 

Примерный список контрольных вопросов: 
1. Происхождение славян и начало их истории.  
 
2. Расселение славян на Балканском полуострове. Первые протогосударственные образования у славян на Балканах.  
 
3. Болгары и болгарские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи этнополитической истории.  
 
4. Сербы и сербские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи этнополитической истории.  
 
5. Босния в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи этнополитической истории.  
 
6. Хорваты и хорватские земли в Средневековье (до османского завоевания): основные вехи этнополитической истории.  
 
7. Далмация в Средневековье: основные вехи этнополитической истории.  
 
8. Хозяйство и общество в славянских странах Балканского полуострова (до османского завоевания).  
 
9. Принятие христианства. Становление и развитие церковной организации в славянских странах Балканского полуострова (до 

османского завоевания).  
 
10. Культура балканских славянских стран византийского круга (до османского завоевания).  
 
11. Славянские земли под властью Османов (до конца XVII в.).  
 
12. Чешские земли в Средневековье (до перехода под власть Габсбургов): государство, право, основные вехи политической истории.  
  
13. Славянские земли под властью австрийских Габсбургов (до конца XVII в.): государство, право, основные вехи политической 

истории.  
 



14. Польские земли в Средневековье (до конца XV в.): государство, право, основные вехи политической истории.  
 
15. Польша и Речь Посполитая в Позднее Средневековье (XVI–XVII вв.): государство, право, основные вехи политической истории.  
 
16. Хозяйство и общество в славянских странах Центральной Европы (до конца XV в.).  
 
17. Хозяйство и общество в славянских странах Центральной Европы (XVI–XVII вв.).  
 
18. Принятие христианства и церковные институты в славянских странах Центральной Европы (до конца XV в.). 
 
19. Гуситское движение в Чехии и его место в истории средневековой Европы и средневекового западного христианства.  
 
20. Культура славянских стран западнохристианского культурного круга (до конца XIV в.).  
 
21. Культура славянских стран западнохристианского культурного круга (XV–XVII вв.).  
 
22. Кирилло-Мефодиевская традиция в истории и культуре средневековых славян. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (история южных и западных славян, часть 1)   
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  коллоквиум, 
экзамен ) 

Отсутствие знаний 
исторических явлений 
и процессов в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных 

измерениях в области 
истории южных и 

Фрагментарные знания  
исторических явлений и 

процессов в их 
экономических, социальных, 
политических и культурных 
измерениях в области 

истории южных и западных 
славян в средние века  

Общие, но не 
структурированные знания 
исторических явлений и 

процессов в их 
экономических, 

социальных, политических 
и культурных измерениях в 
области истории южных и 

Сформированные 
систематические знания 
исторических явлений и 

процессов в их 
экономических, 
социальных, 
политических и 

культурных измерениях 
в области истории 



западных славян в 
средние века 

западных славян в средние 
века 

южных и западных 
славян в средние века 

Умения 
(виды оценочных 
средств: коллоквиум, 
экзамен)  

Отсутствие умения 
анализировать и 
содержательно 
объяснять 
исторические 

процессы и явления в 
их экономических, 
социальных, 
политических и 
культурных 
измерениях по 
истории южных и 
западных славян в 
средние века 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

анализировать и 
содержательно объяснять 
исторические процессы и 
явления в их экономических, 
социальных, политических и 
культурных измерениях по 
истории южных и западных 
славян в средние века  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 

содержательно объяснять 
исторические процессы и 

явления в их 
экономических, 

социальных, политических 
и культурных измерениях 
по истории южных и 

западных славян в средние 
века (допускает неточности 

непринципиального 
характера) 

Успешное и 
систематическое умение 

анализировать и 
содержательно 

объяснять исторические 
процессы и явления в их 

экономических, 
социальных, 
политических и 

культурных измерениях 
по истории южных и 
западных славян в 
средние века  

 
 

 
 

8. Ресурсное обеспечение: 
 

 
• Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы:  

 
а) основная литература: 

1.  История южных и западных славян: В 3 т. Т.1: Средние века и ранее новое время: Учебник. / Под ред. Г.Ф.Матвеева, З.С.Ненашевой, 
В.Б.Прозорова. – 4-е издание, исправленное и дополненное. – М., "КДУ", "Университетская книга, 2022. 

2.  Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. Учебное пособие. М., 2013 (http://old.indrik.ru/2013/lukin-
p-e-slavyane-na-balkanakh-v-srednevekove-ocherki-istorii-i-kultury-uchebnoe-posobie).  

 
б) дополнительная литература: 



1. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. Т. 2. Средневековая Европа. М., 1992. С. 139–155, 353–404, 697–712. Т. 3. От 
Средневековья к Новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). М., 1993. С. 108–118, 138–151, 237–246, 259–262, 299–306, 411–
442, 547–555 (https://vk.com/page-23433303_43832171).  

2. Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. М., 1993 
(http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/dmitriev-kurs.htm).  

3. История культур славянских народов. В 3 тт. Т. I. Древность и Средневековье. М., 2003 (http://www.hist.msu.ru/Labs/UkrBel/Slav-
kultura.pdf). 

 
 

 
1. Происхождение славян и начало их истории.   

  
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 1:  

1. Иванов С.А. «В тени Юстиниановых крепостей»? Ф. Курта и парадоксы раннеславянской этничности // Studia Slavica et Balcanica 
Petropolitana (= Петербургские славянские и балканские исследования). 2008. № 2 (4). С. 5–12 (доступно 26.04.2018: 
https://cyberleninka.ru/article/n/v-teniyustinianovyh-krepostey-f-kurta-i-paradoksy-ranneslavyanskoy-etnichnosti).   

2. Иванов С.А. Откуда начинать этническую историю славян? (по поводу нового труда польских исследователей) // Советское 
славяноведение. 1991. № 5. С. 3–13 (доступно 26.04.2018: http://inslav.ru/sites/default/files/sovslav-1991-5.pdf).   

3. Петрухин В.Я. Праславянская культура и древние славяне // История культур славянских народов. В 3 тт. Т. I. Древность и 
Средневековье. М., 2003. С. 16–58 (доступно 27.04.2018:  
https://www.razym.ru/naukaobraz/istoriya/178968-melnikov-gp-istoriya-kultur-slavyanskih-narodov-v-3-ht-t-i-drevnost-i-srednevekove.html).   

4. Шувалов П.В. Изобретение проблемы (по поводу книги Флорина Курты) // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana (= Петербургские 
славянские и балканские исследования). 2008. № 2 (4). С. 13–20 (доступно 26.04.2018: https://cyberleninka.ru/article/n/izobretenie-
problemy-po-povodu-knigi-florinakurty).   

  
2. Расселение славян на Балканском полуострове. Первые протогосударственные образования у славян на Балканах.   
  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ВОПРОСУ 2:   
1. Иванова О.В. О путях интеграции иноплеменников в Византийской империи в VII–X вв. (преимущественно на примере славян) // 

Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики. Изд. 2. СПб., 2001. С. 48–80 (доступно 27.04.2018:  
https://www.directmedia.ru/book_75274_Vizantiya_mezhdu_Zapadom_i_Vostokom_Opyt_istoricheskoi_k harakteristiki/).   



2. Иванова О.В., Литаврин Г.Г. Славяне и Византия // Раннефеодальные государства на Балканах. VI– 
XII  вв.  М.,  1985.  С.  34–98  (доступно  26.04.2018: 
http://inslav.ru/images/stories/pdf/1985_Rannefeodal%27nye_gosudarstva_na_Balkanax.pdf).   

3. Литаврин Г.Г. Еще раз о занятиях и общественной организации славян на Балканах в VI–VII вв. // Литаврин Г.Г. Византия и славяне 
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