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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель  учебной  дисциплины ознакомление  с  основными  теоретическими  проблемами

истории  как  научной  дисциплины  и  новыми  направлениями  в  научно-исторических
исследованиях.

Задачи учебной дисциплины:
 - ознакомить с основными теоретико-методологическими проблемами исторической

науки;
- проанализировать социальные функции исторического познания;  
- осветить и проанализировать важнейшие концепции исторического процесса; 
- выработать комплексное видение теоретико-методологических проблем в конкретно-

историческом исследовании; 
-  дать  представление  и  привить  навыки  применения  принципов  и  методов

исторического исследования; 
-  сформировать системное представление об основных теоретико-методологических

направлениях и течениях в современной исторической науке;
- выработать навык соотнесения эмпирического и теоретического уровней исторического

знания;

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

"Теоретико-методологические  проблемы  исторической  науки"  относится  к  базовой
части профессиональной образовательной программы «История».

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  общекультурных  компетенций:  ОПК-4  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  «Теоретико-методологические  проблемы
исторической науки» по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

ОПК-4 Способен 
применять на 
базовом уровне 
знание теории и 
методологии 
исторической 
науки в 

ОПК-4.1. 
Осуществляет 
научно-
исследовательскую
работу в
соответствии с 
тематикой курсов.

Знать: теории 
общественного 
развития, 
принципы 
научного 
исследования, 
общенаучные и 
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профессиональной
деятельности

ОПК-4.2. 
Анализирует 
современные
методологические 
подходы и 
новейшие 
методики научных 
исследований в 
области 
исторических 
исследований.
ОПК-4.3. 
Применяет в 
исследовательской
деятельности
научные 
концепции и 
исследовательские 
подходы.

специальные 
методы 
исторического 
исследования
Уметь: 
адаптировать 
современные 
теоретико-
методологические
концепции к 
решению 
конкретной 
научно-
исторической 
проблемы; 
применять 
широкий спектр 
принципов и 
методов научного
исследования
Владеть: 
навыками 
использования 
методологических
приёмов 
исторического 
исследования

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем

Учебные занятия лекционного типа 18 18
Учебные занятия семинарского типа 12 12
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 18 18

В том числе:
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 9 9
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самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий 9 9
Рубежный текущий контроль 2 2
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)

экза
м 36

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 54 часов.  
Объем самостоятельной работы – 18 часов.

№
п/
п

Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
.

п
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о

ти
п

а

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о

ти
п

а

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

Раздел  1.  Структура
дисциплины  «теория  и
методология  истории».  Этапы
ее развития

36 9 27 9 6 12

Раздел 2. Методология истории
и исследовательская практика:
общенаучные методы в 
истории

36 9 27 9 6 12

Общий объем часов 108 18 54 18 12 24

Форма промежуточной аттестации Экзамен 36

4.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

По очной форме обучения
Раздел, тема Всего

СРС +
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.

контроль
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контрол
ь

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

.
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1 36 27

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

9 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2 36 27

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

9 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий
объем, часов

108 54 18 4

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен - 36

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)

РАЗДЕЛ 1. Структура  дисциплины  «теория и  методология  истории».  Этапы ее
развития. 

Теория и методология истории как учебная дисциплина 
1. Предмет и задачи курса методологии и истории. 
2. Становление методологии истории. 
3.  Современные  методологические  концепции.  Уясните  содержание  основных

терминов:  исторический  факт,  историческое  познание,  исторический  миф,  исторический
источник, историческая теория. 

Литература
1. Анналы на рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая;

пер. с фр. И. К. Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век - согласие,
2012.

 2.  Гринин,  Л.  Е.  Государство  и  исторический  процесс.  Эпоха  формирования
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства Текст Л. Е.
Гринин ; Журн. "Social evolution & history"и др. - М.: URSS : КомКнига, 2007. 3. Одиссей.
Человек в истории. 1989: Исследования по социальной истории и истории культуры Редкол.:
А. Я. Гуревич (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1989. 4. Румянцева, М. Ф. Теория истории Учеб.
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пособие для вузов по направлению "История" М. Ф. Румянцева. - М.: Аспект Пресс, 2002. 5.
Савельева, И., Полетаев А. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого.
В  2  т.  –  Спб.,  2003.  Режим  доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel/index.php  6.  Смоленский  Н.И.  Теория  и
методология истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. —
2-е  изд.,  стер.  —  М.  :  Издательский  центр  «Академия»,  2008.  7.  Теория  и  методология
истории:  Учебник  для вузов/Отв.  ред.  В.В.Алексеев  и  др.2-е  изд.  — Волгоград:  Учитель,
2015. 

Рассмотрите роль и значение дисциплины «Теория и методология истории». 
Уясните эволюцию взглядов на содержание и назначение этой дисциплины в ракурсе

практических проблем исторического познания. 
Проблема природы исторического познания включает в себя широкий круг вопросов.

Важнейшие из них связаны с определением специфики исторического познания в отличие от
естественнонаучного или художественного,  а  также самого предмета  исторической науки,
взаимосвязи истории и современности и социальных функций исторической науки. Сюда же
относятся  проблемы,  характеризующие  структуру  исторического  исследования  и,  прежде
всего,  своеобразие  исторических  источников  и  их  познавательные  возможности.
Исключительно  важное  значение  имеют  научные  понятия.  Они  составляют  логический
фундамент  науки,  аккумулируют  исторические  знания,  организуют  и  систематизируют
материал. Обратите внимание на то, что методология истории раскрывает основные понятия
науки и  показывает  их роль  в  процессе  познания.  К этим основным понятиям  относятся
категории  и  принципы.  Категориями  называются  наиболее  общие  понятия,
концентрирующие знания о важнейших отношениях, свойствах и связях окружающего мира.
В  качестве  принципов  выступают  исходные  понятия  науки,  определяющие  основные
способы решения научной проблемы. Содержание того или иного принципа выражается в
определенных требованиях, которыми должен руководствоваться 

1. Становление истории как науки. 
2. Современное понимание предмета истории. 
3. Исторический факт 
Содержание  основных  терминов:  предмет  истории,  объект  истории,  время,

пространство,  теория,  модель,  закон,  исторический  факт.  Обратите  внимание  на  то,  что
следует разграничить объект и предмет науки. Объект познания — это не что иное, как вся
историческая реальность. Предмет истории как науки — понятие более узкое. Оно включает
в себя ту часть исторической реальности, которая представляет непосредственный интерес.
Таким  образом,  в  предмет  истории  как  науки  включают  конкретную  историю  процесса
изменения общества  и человека.  В структуре предмета исторической науки выделяют два
основных  компонента:  во-первых,  исторические  факты;  во-вторых,  средства  выражения.
Место факта в предмете исторической науки понималось по-разному. Его определяли и как
вербальный эквивалент всего предмета науки, и лишь как элемент этой системы. В средства
выражения  включают:  методологию,  теорию,  методику  и  формы  представления
исторических  знаний.  Сложной  проблемой  явилось  соотношение  факта  и  теории.  Было
признано,  что  факт  входит  в  структуру  исторического  познания  и  отражает  как
эмпирические, так и теоретические знания. В структуре предмета исторической науки важное
место занимают теоретические схемы. В исторической науке их трактуют как устойчивые
структуры  связей  между  объектами.  Теоретические  схемы  подразделяют  на
фундаментальные, которые дают основополагающие категории и связи, и частные, задачей
которых  является  организация  знаний  для  решения  конкретных  задач  исследования.  Оба
уровня  отражают  процесс  концептуализации  исторического  знания.  Его  итогом  является
создание  моделей,  представляющих  собой  идеализированные  схемы  действительности.
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Схематизация  и  идеализация  происходят  на  основе  метода  дедукции,  как  раз  и
предназначенного  для  создания  обобщенной  исторической  картины.  Создание  моделей
теоретического  объяснения  неизбежно  связано  с  практикой  исследуемого  объекта,  т.е.  с
историей.  Это положение,  хотя и очевидное,  оказалось,  тем не менее,  одним из наиболее
дискуссионных. Различия между предметом истории и социологии. Признание теоретической
истории  в  качестве  составной  части  предмета  исторической  науки  повлекло  за  собой
выяснение  отношений  между  историей  и  социологией.  От  понимания  истории  как
«социальной эволюцией человечества» к истории, как «людям во времени». 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов: 
1. Когда зародилась история как наука? 
2. Дайте определение предмета исторической науки. 
3. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки. 
4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания. 

Литература
1. Анналы на рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая;

пер. с фр. И. К. Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век - согласие,
2002.  8.  Гринин,  Л.  Е.  Государство  и  исторический  процесс.  Эпоха  формирования
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства Текст Л. Е.
Гринин  ;  Журн.  "Social  evolution  &  history"и  др.  -  М.:  URSS  :  КомКнига,  2007.  9.
Историческая  наука  сегодня:  Теории,  методы,  перспективы.  М.:  ЛКИ,  2011.  10.  Одиссей.
Человек в истории. 1989: Исследования по социальной истории и истории культуры Редкол.:
А. Я. Гуревич (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1989. 11. Румянцева, М. Ф. Теория истории Учеб.
пособие для вузов по направлению "История" М. Ф. Румянцева. - М.: Аспект Пресс, 2002. 12.
Смоленский  Н.И.  Теория  и  методология  истории  :  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.
заведений / Н. И. Смоленский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2008. 13. Теория и методология истории: Учебник для вузов/Отв. ред. В.В.Алексеев и др.2-е
изд. — Волгоград: Учитель, 2015. 

Тема 3. Социальные функции исторической науки 
План 
1. Функция социальной памяти. 
2. Научно-познавательная функция исторической науки. 
3. Воспитательная функция. 
4. Политико-идеологическая функция истории. 
Уясните  содержание  основных  терминов:  социальная  память,  функция,  эврика,

закономерность, воспитание, политика, идеология. Уясните положение о том, что запросы к
истории  со  стороны  современности  определяют  ее  социальные  функции.  Раскройте
социальные функции исторической науки. Во-первых, функции социальной памяти, которая
в  наибольшей  степени  отражает  ее  природу  и  назначение  в  обществе.  Современная
историческая  наука  трактует  функцию  социальной  памяти  широко.  Назначение  истории
видится  в  накоплении  и  сохранении  в  памяти  человечества  опыта  предшествующих
поколений,  включая  достижения  мировой  культуры,  сведения  о  значимых  событиях
прошлого  и  т.д.  Невозможно  представить  цивилизованное  общество,  невежественное  в
вопросах о своем прошлом. Без знания истории народы были бы вынуждены каждый раз
заново создавать культурный фундамент своего существования. Если излишнее отягощение
традицией  замедляет  историческое  движение  народов,  то  забвение  прошлого  ведет  к
деградации. История играет роль своеобразной посредницы между поколениями. В функцию
истории как социальной памяти входит не только накопление и сохранение опыта поколений,
но и оценка отдельных исторических явлений. Во-вторых, обязательным атрибутом всякой
науки является научно-познавательная, или эвристическая,  функция. Центральной задачей,
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стоящей  перед  историографией  в  выполнении  данной  функции,  является  предоставление
обществу  необходимых  знаний  для  правильного  решения  стоящих  перед  ним  проблем.
Глубокие исторические исследования являются основой для социального прогнозирования.
Игнорирование  исторического  опыта,  простая  экстраполяция  в  идее  показателей
современного  развития  неоднократно  приводила  к  краху  попытки  предсказать  будущее.
Закономерно встает вопрос, входит ли прогнозирование в социальные функции исторической
науки.  Действительно,  такая  функция  признавалась  в  позитивистской  историографии
прошлого  столетия.  Однако  прогнозирование  будущего  нельзя  рассматривать  как
обязательную функцию исторической науки. Предвидения не входят в компетенцию истории,
даже  если  ее  исследования  в  отдельных  случаях  способствуют  успеху  социального
прогнозирования.  В-третьих, это воспитательная функция. Уже античные и средневековые
историки видели важнейшую свою задачу в выработке у сограждан высоких нравственных и
гражданских  качеств.  Без  знания  прошлого  своего  народа и  человечества  в  целом нельзя
представить  себе  культурного  человека.  Чем шире исторический кругозор,  тем легче  ему
ориентироваться в окружающем мире. Изучение истории способствует глубокому уяснению
эволюционного характера общественного развития и четкому определению своего места в
этом  процессе.  Понимание  истории  позволяет  осознать  свой  долг  перед  ушедшими  и
будущими поколениями, ценить накопленные культурные блага, с уважением относиться к
иным культурным системам. 

3.  Какие  методологические  школы  признают  за  историей  научно-  познавательную
функцию? 

4. В чем сущность воспитательной функции истории? 
5. Причины реализации исторической наукой политико-идеологической функции?

Литература
1. Анналы на рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая;

пер. с фр. И. К. Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век - согласие,
2002.  2.  Гринин,  Л.  Е.  Государство  и  исторический  процесс.  Эпоха  формирования
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства Текст Л. Е.
Гринин ; Журн. "Social evolution & history"и др. - М.: URSS : КомКнига, 2007. 3. Жуков, Е.М.
Очерки  методологии  истории  /  Е.М.  Жуков.  –  М.,  1980.  4.  Историческая  наука  сегодня:
Теории,  методы,  перспективы.  М.:  ЛКИ,  2011.  5.  Методология  истории  /  под  ред.  А.Н.
Алпеева,  В.Н.  Сидорцова,  В.Ф. Кушнера.  –  Минск,  1996.  6.  Одиссей.  Человек в  истории.
1989: Исследования по социальной истории и истории культуры Редкол.: А. Я. Гуревич (отв.
ред.) и др. - М.: Наука, 1989. 7. Ракитов, А.И. Историческое познание / А.И. Ракитов. – М.,
1982.  8.  Румянцева,  М.  Ф.  Теория  истории  Учеб.  пособие  для  вузов  по  направлению
"История"  М.  Ф.  Румянцева.  -  М.:  Аспект  Пресс,  2002.  9.  Смоленский  Н.И.  Теория  и
методология истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. —
2-е  изд.,  стер.  —  М.  :  Издательский  центр  «Академия»,  2008.  10.  Теоретико-
методологические проблемы исторического познания : материалы к Междунар. научн. конф.,
Минск, 1 – 2 февраля 2001 г. /  Минск, 2000. – Т. 1–2. 11.Теория и методология истории:
Учебник для вузов/Отв. ред. В.В.Алексеев и др.2-е изд. — Волгоград: Учитель, 2015. Тема 4.
Эмпирический  и  теоретический  уровни  познания  в  историческом  исследовании  План  1.
Эмпирическая  стадия  в  историческом  исследовании.  2.  Теоретический  уровень.  Уясните
содержание основных терминов: проблема, цель, задачи, историография, источники, методы,
явление,  сущность,  объяснение,  теория  Обратите  внимание  на  то,  что  в  проведении
исторического  исследования  условно  можно  выделить  три  взаимосвязанных  операции:  1)
сбор фактов, 2) построение модели, 3) интерпретация. Логическим завершением их является
написание  работы,  когда  историк,  наконец,  осуществляет  свою  социальную  задачу,
увековечивает  для  будущих  исследований  коллективный  опыт  прошлого  человеческого
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общества.  В  реальной  практике  еще  до  научного  синтеза  у  ученого  складывается  некое
предварительное мнение,  которое оказывает воздействие на всю процедуру исследования.
Окончательная  формулировка  этого  мнения  представляет  собой  историческую  теорию.
Уясните положение о ом, что эмпирический уровень более связан с источниковым знанием и
в этом отношении более верифицируем и объективен. Теоретический уровень представляет
собой  разрез  материала  под  определенным  углом  зрения,  заданным  мировоззрением
исследователя, его принадлежностью к определенному научному направлению, школе и т.д.
Эмпирический  и  теоретический  уровни  обладают  определенной  автономией,  однако  их
невозможно  оторвать  один  от  другого.  Сама  постановка  научной  проблемы,  отбор
источников,  их  анализ,  реконструкция  исторических  фактов  непосредственно  связаны  с
теоретической работой. Если система научных фактов, полученная на эмпирическом уровне,
представляет собой научное описание прошлого в рамках поставленной исследовательской
задачи,  то  теоретическое  осмысление  этой  системы  выступает  как  научное  объяснение.
Итогом теоретической деятельности историка является создание конкретно-научных теорий,
отражающих познание отдельных событий, процессов и сторон общественно-исторической
эволюции. Что же касается создания общей теории исторической эволюции человечества, то
это — задача социологии. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов: 
1.  Установите  правильную  последовательность  действий  историка  на  эмпирической

стадии исследования. 
2. Какова цель эмпирического уровня исследований? 
3. Что выявляется на теоретической стадии исследования? 

Литература
 1. Анналы на рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая;

пер. с фр. И. К. Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век - согласие,
2002.  2.  Гринин,  Л.  Е.  Государство  и  исторический  процесс.  Эпоха  формирования
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства Текст Л. Е.
Гринин ; Журн. "Social evolution & history"и др. - М.: URSS : КомКнига, 2007. 3. Жуков, Е.М.
Очерки методологии истории / Е.М. Жуков. – М., 1980. 2. Методология истории / под ред.
А.Н. Алпеева, В.Н. Сидорцова, В.Ф. Кушнера. – Минск, 1996. 4. Историческая наука сегодня:
Теории, методы, перспективы. М.: ЛКИ, 2011. 5. Кром М.М. Историческая антропология. 2-е
изд.,  испр.,  доп.  СПб:  Дмитрий  Булавин,  2004.  6.  Одиссей.  Человек  в  истории.  1989:
Исследования по социальной истории и истории культуры/ Редкол.: А. Я. Гуревич (отв. ред.)
и др. - М.: Наука, 1989. 7. Ракитов, А.И. Историческое познание / А.И. Ракитов. – М., 1982. 8.
Румянцева, М. Ф. Теория истории Учеб. пособие для вузов по направлению "История" М. Ф.
Румянцева. - М.: Аспект Пресс, 2002. 9. Смоленский Н.И. Теория и методология истории :
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. — 2-е изд., стер. — М. :
Издательский  центр  «Академия»,  2008.  10.  Теоретико-методологические  проблемы
исторического познания : материалы к Междунар. научн. конф., Минск, 1 – 2 февраля 2001
г. / Минск, 2000. – Т. 1–2. 11.Теория и методология истории: Учебник для вузов/Отв. ред.
В.В.Алексеев и др.2-е изд. — Волгоград: Учитель, 2015. 

Тема 5. Категории исторической науки

1. Общенаучные категории. 
2.  Конкретно-исторические  категории.  Уясните  содержание  основных  терминов:

категория, сущность, явление, действительность, возможность, необходимость, случайность,
всемирно-  историческое,  периодизация,  время,  пространство.  Прежде  всего  обратите
внимание  на  общенаучные  категории.  В  ходе  исторического  исследования  у  историка
возникает  необходимость  сгруппировать  и  классифицировать  собранный  материал,  что
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осуществляется  с  помощью  системы  научных  категорий.  Категории  представляют  собой
общие,  фундаментальные  понятия,  отражающие  наиболее  существенные,  закономерные
связи  и  отношения  реальной  действительности  и  познания  Сущность  —  это  внутреннее
содержание исторического объекта, выражающееся в единстве всех его многообразных форм.
В  то  же  время  явление  —  это  внешняя  форма  существования  исторического  объекта.
Прочное  место  в  исторической  науке  заняли  философские  категории  необходимости  и
случайности. Необходимость в исторических исследованиях тесно связывается с понятиями
"исторического  закона"  и  "номотетического"  (адекватного  действительности)  метода
исторического познания. Она признается теми учеными, которые видят в истории науку и
стремятся посредством ее определить законы развития общества (приверженцы марксистской
и  позитивистской  школ  историографии,  историки-квантификаторы  и  др.).  Категория
случайности используется для отражения внешних и неустойчивых связей действительности.
В синергетике случайность рассматривается как нелинейная характеристика взаимодействий,
порождающая в точках ветвления процесса (бифуркации) новую линию эволюции. Создание
подобных моделей  чрезвычайно  полезно  для наук  об обществе  и,  в  первую очередь,  для
истории, так как это позволяет учитывать значение случайностей в историческом процессе.
Для  исторической  науки  важны  также  категории  действительности  и  возможности.
Историческая действительность понимается как объективная реальность. Возможность — это
объективная  тенденция  при  возникновении  или  развитии  исторического  объекта  или
процесса, выражающаяся в наличии условий для его возникновения. Возможности делятся на
абстрактные  и  реальные.  Уясните,  что  из  собственно  исторических  категорий  большое
методологическое  значение  имеют  категории  всемирно-исторический  и  локально-
исторический  (региональный,  национальный).  В  современной  историографии  понятия
всемирно-исторический и локально-исторический рассматриваются в их тесной взаимосвязи.
Примечательной чертой исторической науки является разработка понятий «пространство» и
«время». Историческое время не является абстрактным в смысле независимости от свойств,
протекающих  в  нем  процессов.  Оно  содержательно,  наполнено  событиями  и  зависит  от
характеристик этих событий. Определенный временной отрезок и процесс, связанный с ним,
представляют неразрывное целое. Признание содержательной наполненности исторического
времени  имеет  важное  значение  для  периодизации  истории.  В  круг  современных
исследовательских  проблем  вошла  повседневная  жизнь  людей,  в  которой  коренятся  все
проявления человеческой активности, и которая предстает наиболее глубинным измерением
исторических процессов. Понятие повседневность прочно вошло не только в историческую
науку, но и в другие области знания о человеке и обществе. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов: 
1. Какие общенаучные категории применяются в историческом познании? 2. Покажите

отличия  между  категориями  ―всемирно-историческое  и  ―локально-историческое .  3.‖ ‖
Выявите  основные  подходы  к  периодизации  истории.  4.  В  чем  выражается  отличие
исторического времени от календарного? 5. Какова специфика исторического пространства?
Литература 1. Анналы на рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич;  сост.  С. И.
Лучицкая; пер. с фр. И. К. Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век -
согласие,  2002. 2.  Барг,  М.А. Категории и методы исторической науки /  М.А. Барг.  – М.:
Наука,  1984.  3.  Гринин,  Л.  Е.  Государство и исторический процесс.  Эпоха формирования
государства. Общий контекст социальной эволюции при образовании государства Текст Л. Е.
Гринин ; Журн. "Social evolution & history"и др. - М.: URSS : КомКнига, 2007. 4. Методология
истории  /  под  ред.  А.Н.  Алпеева,  В.Н.  Сидорцова,  В.Ф.  Кушнера.  –  Минск,  1996.  5.
Историческая наука сегодня:  Теории, методы, перспективы. М.: ЛКИ, 2011. 6. Кром М.М.
Историческая антропология. 2-е изд., испр., доп. СПб: Дмитрий Булавин, 2004. 7. Одиссей.
Человек в истории. 1989: Исследования по социальной истории и истории культуры/ Редкол.:
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А. Я. Гуревич (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1989. 8. Ракитов, А.И. Историческое познание /
А.И. Ракитов. – М.: Политиздат, 1982. 9. Румянцева, М. Ф. Теория истории Учеб. пособие для
вузов по направлению "История" М. Ф. Румянцева. - М.: Аспект Пресс, 2002. 10.Смоленский
Н.И. Теория и методология истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И.
Смоленский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. 11.Теория и
методология истории: Учебник для вузов/Отв. ред. В.В.Алексеев и др.2-е изд. — Волгоград:
Учитель, 2015. 

Тема 6. Методы исторического исследования 
План 
1. Общенаучные методы. 
2. Специально-исторические методы. 
3. Социально-психологический подход в историческом познании. 
Уясните содержание основных терминов:  метод, анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,

аналогия,  модель,  историко-генетический,  историко-  сравнительный,  историко-
типологический, историко-системный, психоанализ, психоистория детства, психобиография.
Прежде всего уясните, содержание общенаучных методов. Общенаучные методы в отличие
от  философских  охватывают  лишь  определенные  аспекты  научно-познавательной
деятельности, являясь одним из средств решения исследовательских задач. К общенаучным
методам  относятся:  -  общие  приемы  (обобщение,  анализ,  синтез,  абстракция,  сравнение,
моделирование,  индукция,  дедукция  и  др.);  -  методы  эмпирического  исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент); - методы теоретического исследования (идеализация,
формализация,  мысленный  эксперимент,  системный  подход,  математические  методы,
аксиоматический, методы восхождения от абстрактного к конкретному и от конкретного к
абстрактному,  исторический,  логический  и  др.).  В  научных  исследованиях  такой  подход
широко используется при измерении количественных признаков изучаемых объектов в их
историческом развитии, при их классификациях и типологизациях. Обратите внимание на то,
что специально-исторические методы исследования представляют собой различное сочетание
общенаучных  методов,  адаптированных  к  особенностям  исследуемых  исторических
объектов.  Историко-генетический  метод  —  метод,  посредством  которого  изучаются
исторические явления в процессе их развития, от зарождения до гибели или современного
состояния.  По своей  логической  природе  этот метод является  аналитически-индуктивным
(восхождение от конкретных явлений и фактов к общим выводам), а по форме выражения
информации — описательным. Он дает «биографию» исторического объекта (государства,
нации и т.д.).  Историко-генетический метод направлен  на  анализ  динамики исторических
процессов.  Он  позволяет  выявлять  их  причинно-следственные  связи  и  закономерности
исторического  развития.  При  использовании  историко-  генетического  метода  большое
внимание  уделяется  описанию  конкретных  исторических  фактов  и  событий.  Историко-
сравнительный метод состоит из сопоставлений исторических объектов в пространстве и во
времени и в выявлении сходства и различия между ними. Историко-сравнительный метод
предполагает  использование  различных  приемов  для  сравнения  сущности  разнородных
исторических явлений. Относительно широко применяются сравнительное сопоставление и
историко-типологическое  сравнение.  Первое  объясняет  сходство  или  различие  в
происхождении исторических объектов. Обратите внимание на значительную роль, которую
играют в историческом исследовании психологические мотивы. С одной стороны, субъект
исследования (историк), который неизбежно вступает в эмоциональные отношения со своим
объектом,  с  другой  —  действующие  лица  истории  со  своими  чувствами,  эмоциями,
страстями, которые участвуют в экономических, социальных, политических, религиозных и
других  отношениях,  подчиняясь  определенным  психологическим  законам.  Поэтому
совершенно естественным оказалось  возникновение целого направления  в  историографии,
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рассматривающего  психологические  аспекты  исторического  процесса  и  использующего
психологические  методы  для  исторического  объяснения.  Контрольные  вопросы  для
самоподготовки  студентов:  1.  Какие  общенаучные  методы  применяются  в  процессе
исторического  познания?  2.  Покажите  общее  и  отличительное  в  конкретно-исторических
методах. 3. Что является движущей силой исторического прогресса в психоистории? 4. Как
реализуется психологический подход при написании биографий? Литература 1. Анналы на
рубеже веков Текст Антол. отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая; пер. с фр. И. К.
Стаф и др.; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: XXI век - согласие, 2002. 2. Барг,
М.А. Категории и методы исторической науки / М.А. Барг. – М.: Наука, 1984. 3. Гринин, Л. Е.
Государство  и  исторический  процесс.  Эпоха  формирования  государства.  Общий  контекст
социальной  эволюции  при  образовании  государства  Текст  Л.  Е.  Гринин  ;  Журн.  "Social
evolution  &  history"и  др.  -  М.:  URSS  :  КомКнига,  2007.  4.  Историческая  наука  сегодня:
Теории, методы, перспективы. М.: ЛКИ, 2011. 5. Кром М.М. Историческая антропология. 2-е
изд.,  испр.,  доп.  СПб:  Дмитрий  Булавин,  2004.  6.  Одиссей.  Человек  в  истории.  1989:
Исследования по социальной истории и истории культуры/ Редкол.: А. Я. Гуревич (отв. ред.)
и  др.  -  М.:  Наука,  1989.  7.  Ракитов,  А.И.  Историческое  познание  /  А.И.  Ракитов.  –  М.:
Политиздат,  1982.  8.  Румянцева,  М.  Ф.  Теория  истории  Учеб.  пособие  для  вузов  по
направлению "История"  М. Ф.  Румянцева.  -  М.:  Аспект  Пресс,  2002.  9.  Смоленский Н.И.
Теория  и  методология  истории  :  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  /  Н.  И.
Смоленский. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. 10.Шкуратов
В.А.  Историческая  психология.  Ростов-на-Дону:  Город  N,  1994.  11.Теория  и  методология
истории:  Учебник  для вузов/Отв.  ред.  В.В.Алексеев  и  др.2-е  изд.  — Волгоград:  Учитель,
2015.

Раздел 2. Концептуальные модели истории: однолинейный и многолинейный
подходы..

Тема 2.1. История в системе научных дисциплин. История как наука. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.  Становление истории как науки.  2.  Современное понимание предмета  истории.  3.

Исторический факт
Уясните  содержание  основных  терминов:  предмет  истории,  объект  истории,  время,

пространство,  теория,  модель,  закон,  исторический  факт.  Обратите  внимание  на  то,  что
следует разграничить объект и предмет науки. Объект познания — это не что иное, как вся
историческая реальность. Предмет истории как науки — понятие более узкое. Оно включает
в себя ту часть исторической реальности, которая представляет непосредственный интерес.
Таким  образом,  в  предмет  истории  как  науки  включают  конкретную  историю  процесса
изменения общества  и человека.  В структуре предмета исторической науки выделяют два
основных  компонента:  во-первых,  исторические  факты;  во-вторых,  средства  выражения.
Место факта в предмете исторической науки понималось по-разному. Его определяли и как
вербальный эквивалент всего предмета науки, и лишь как элемент этой системы. В средства
выражения  включают:  методологию,  теорию,  методику  и  формы  представления
исторических  знаний.  Сложной  проблемой  явилось  соотношение  факта  и  теории.  Было
признано,  что  факт  входит  в  структуру  исторического  познания  и  отражает  как
эмпирические, так и теоретические знания. В структуре предмета исторической науки важное
место занимают теоретические схемы. В исторической науке их трактуют как устойчивые
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структуры  связей  между  объектами.  Теоретические  схемы  подразделяют  на
фундаментальные, которые дают основополагающие категории и связи, и частные, задачей
которых  является  организация  знаний  для  решения  конкретных  задач  исследования.  Оба
уровня  отражают  процесс  концептуализации  исторического  знания.  Его  итогом  является
создание  моделей,  представляющих  собой  идеализированные  схемы  действительности.
Схематизация  и  идеализация  происходят  на  основе  метода  дедукции,  как  раз  и
предназначенного  для  создания  обобщенной  исторической  картины.  Создание  моделей
теоретического  объяснения  неизбежно  связано  с  практикой  исследуемого  объекта,  т.е.  с
историей.  Это положение,  хотя и очевидное,  оказалось,  тем не менее,  одним из наиболее
дискуссионных. Различия между предметом истории и социологии. Признание теоретической
истории  в  качестве  составной  части  предмета  исторической  науки  повлекло  за  собой
выяснение  отношений  между  историей  и  социологией.  От  понимания  истории  как
«социальной эволюцией человечества» к истории, как «людям во времени».

Вопросы для самоподготовки:
1. Когда зародилась история как наука? 
2. Дайте определение предмета исторической науки. 
3. Раскройте дискуссию о структуре предмета исторической науки. 
4. Какое место занимает исторический факт в структуре исторического познания.

Тема 2.2. Социальные функции истории.
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и

развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
1.  Функция  социальной  памяти.  2.  Научно-познавательная  функция  исторической

науки. 3. Воспитательная функция. 4. Политико-идеологическая функция истории. Уясните
содержание  основных  терминов:  социальная  память,  функция,  эврика,  закономерность,
воспитание,  политика,  идеология.  Уясните  положение  о  том,  что  запросы  к  истории  со
стороны современности определяют ее социальные функции. Раскройте социальные функции
исторической науки. Во-первых, функции социальной памяти, которая в наибольшей степени
отражает ее природу и назначение в обществе.  Современная историческая  наука трактует
функцию  социальной  памяти  широко.  Назначение  истории  видится  в  накоплении  и
сохранении в памяти человечества опыта предшествующих поколений, включая достижения
мировой культуры, сведения о значимых событиях прошлого и т.д. Невозможно представить
цивилизованное общество, невежественное в вопросах о своем прошлом. Без знания истории
народы были бы вынуждены каждый раз  заново создавать  культурный фундамент  своего
существования.  Если  излишнее  отягощение  традицией  замедляет  историческое  движение
народов,  то  забвение  прошлого  ведет  к  деградации.  История  играет  роль  своеобразной
посредницы  между поколениями.  В  функцию  истории  как  социальной  памяти  входит  не
только  накопление  и  сохранение  опыта  поколений,  но  и  оценка  отдельных исторических
явлений. Во-вторых, обязательным атрибутом всякой науки является научно-познавательная,
или  эвристическая,  функция.  Центральной  задачей,  стоящей  перед  историографией  в
выполнении данной функции, является предоставление обществу необходимых знаний для
правильного  решения  стоящих  перед  ним  проблем.  Глубокие  исторические  исследования
являются основой для социального прогнозирования. Игнорирование исторического опыта,
простая экстраполяция в идее показателей современного развития неоднократно приводила к
краху попытки предсказать будущее. Закономерно встает вопрос, входит ли прогнозирование
в социальные функции исторической науки. Действительно, такая функция признавалась в
позитивистской  историографии  прошлого  столетия.  Однако  прогнозирование  будущего
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нельзя  рассматривать  как  обязательную  функцию  исторической  науки.  Предвидения  не
входят  в  компетенцию  истории,  даже  если  ее  исследования  в  отдельных  случаях
способствуют успеху социального прогнозирования. В-третьих, это воспитательная функция.
Уже античные и средневековые историки видели важнейшую свою задачу  в  выработке у
сограждан высоких нравственных и гражданских качеств. Без знания прошлого своего народа
и  человечества  в  целом  нельзя  представить  себе  культурного  человека.  Чем  шире
исторический  кругозор,  тем  легче  ему  ориентироваться  в  окружающем  мире.  Изучение
истории  способствует  глубокому  уяснению  эволюционного  характера  общественного
развития  и  четкому  определению  своего  места  в  этом  процессе.  Понимание  истории
позволяет  осознать  свой  долг  перед  ушедшими  и  будущими  поколениями,  ценить
накопленные  культурные  блага,  с  уважением  относиться  к  иным  культурным  системам.
Наконец,  это  политико-  идеологическая  функция.  Спорным остается  вопрос  о  политико-
идеологической  функции  историографии.  Проблема  заключается  в  том,  что  втягивание
истории в политическую борьбу неизбежно сказывается на ее объективности. Политизация
исторических исследований чревата опасностью превращения науки в служанку идеологии.
Однако социальная природа историографии неизбежно заставляет ее откликаться на те или
иные  вопросы  жизни  современного  общества,  причем  дело  не  ограничивается
исследованиями в области новой и новейшей истории.

Вопросы для самоподготовки:
1. 1. Когда возникли социальные функции исторической науки? 2. Установите главную 

сущность функций социальной памяти. 3. Какие методологические школы признают 
за историей научно- познавательную функцию? 4. В чем сущность воспитательной 
функции истории? 5. Причины реализации исторической наукой политико-
идеологической функции?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Теория истории: ее место в системе исторического знания и ее роль в формировании 
взаимоотношений исторической науки с философией, другими науками, общественным сознанием.
Причины возникновения различных теорий всемирно-исторического процесса Необходимость 
разграничения понятий «всемирно-исторические» и «философско-исторические» теории.
Роль и место методологии в развитии исторической науки.
Научная дискуссия и ее роль в развитии исторической науки.
Методологические позиции К. Маркса в свете мировоззренческой ситуации сер. 19 века.
Методологические позиции модернистского понимания истории как процесса и истории как науки. 
Сциентизм как вариант модернистского видения истории.
Методологические позиции советской исторической науки. Методологический монизм.
Понятие «кризис исторической науки». Анализ кризиса на примере зарубежной исторической науки.
Своеобразие кризиса современной отечественной исторической науки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.

Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

1. Значение методологии истории для исторической науки

2. Соотношение методологии истории и методики исторического исследования

3. Основные вопросы методологии истории
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4. История и философское знание

5. Методологические труды немецких историков XIX в. 

6. Методология в трудах русских дореволюционных историков

7.  «Введение в изучение истории» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.

8. Советские историки о теоретических проблемах истории

9. История в системе наук

10. Проблема научного статуса истории

11. Междисциплинарная сущность истории

12. Историческая память

13. Социальные функции истории

14. Объект и предмет исторической науки

15. Структура исторической науки

16. Специфика научно-исторического знания

17. Философия истории в XVI-XVIII вв.

18. Философия истории Гегеля

19. Представление об исторической эволюции в марксизме

20. Цивилизационные концепции исторического развития

21. Теория прогресса 

22. Противоречия прогресса

23. Нелинейные концепции истории

24. Альтернативность в истории 

25. Проблема детерминизма в истории 

26. Экономический детерминизм

27. Географический детерминизм

28. Психологический детерминизм

29. Многофакторный подход

30. Проблема соотношения факторов исторического развития 

31. Представления об истинности исторического знания

32. Критерии истинности в исторической науке

33. Постмодернистский вызов и историческая наука

34.  Исторический факт

35.  Язык историка

36. Концепция «идеальных типов» М. Вебера
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37. Принцип историзма

38. Принцип объективности

39. Принцип системности 

40. Принцип партийности

41. Ценностный подход   в исторической науке

42. Общефилософские методы и их применение в исторической науке

43. Специально-исторические методы

44. Количественные методы в историческом исследовании

45. Основные тенденции развития современной исторической науки

46. «Новая социальная история»

47. Антропологический поворот в науке

48. Гендерная история

49. Устная история

 Интеллектуальная история

1.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1:  форма  рубежного  контроля  –  компьютерное
тестирование.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –  компьютерное
тестирование.

Оформление  работ,  выполняемых  в  рамках  самостоятельной  работы  осуществляется  в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-
методических  материалах  по  работе  обучающихся  в  электронной  информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения

образовательной программы

ОПК-4 Способен 
применять на 
базовом уровне 
знание теории и 
методологии 
исторической науки
в 
профессиональной 
деятельности

Знать: теории 
общественного развития, 
принципы научного 
исследования, 
общенаучные и 
специальные методы 
исторического 
исследования

Этап формирования знаний

Уметь: адаптировать 
современные теоретико-
методологические 
концепции к решению 
конкретной научно-
исторической проблемы; 
применять широкий 
спектр принципов и 
методов научного 
исследования

Этап формирования умений

Владеть: навыками 
использования 
методологических 
приёмов исторического 
исследования

Этап формирования навыков 
и получения опыта

5.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания
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ОПК-4 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения -7-8 баллов;
3)  обучающийся  освоил
основной материал,  но не
знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,
недостаточно  правильные
формулировки,  нарушает
последовательность  в
изложении  программного
материала - 5-6 баллов;
4)  обучающийся  не  знает
значительной  части
программного  материала,
допускает  существенные
ошибки -0-4 балла.

От 0 до 10 баллов
ОПК-4 Этап 

формирования 
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

1) свободно справляется с 
задачами и практическими
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
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Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10 баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов;
3) испытывает 
затруднения в выполнении
практических заданий, 
задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов.

От 0 до 10 баллов

ОПК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

Понятие «история»: многозначность и смысловое разнообразие трактовок.

1. История как наука о человеке и ее методологические основания. 

22



2. История  и  литература.  История  и  искусство.  История  и  психология.  Проблемы

методологического взаимодействия.

3. Границы и возможности исторического познания: Дискуссии и точки зрения.

4. Предмет исследования историка. Особенности исторического способа исследования.

5. Выбор темы исследования и способы ее обоснования.

6. Процесс работы историка и его стадии.

7. Историк, источник и исторический факт.

8. Обоснование новизны исследования и критерии ее оценки.

9. Обоснование значимости научных результатов и критерии ее оценки.

10. Проблемы интерпретации и герменевтики и их влияние на методологию истории.

11. Проблема терминологии исторического произведения.

12. Представление о парадигме истории. Процесс смены парадигм.

13. История как инструмент политики.

14. Научное сообщество и проблема знания о человеке.

15. Научное сообщество и историк-профессионал.

16. Критерии профессионализма историка.

17. Соотношение  понятий  теория  истории,  методология  истории,  эпистемология  истории,

философия истории.

18. Теория исторического знания и теория исторического процесса: соотношение понятий.

19. Историческая теория: Понятие и содержание.

20. Представление  о  социологических  и  исторических  законах.  Философы  и  историки  в

поиске особых «законов истории».

21. Существование исторической закономерности и исторической случайности: мнения «за»

и «против».

22. Понятие метода исторического исследования.

23. Роль философско-гносеологических обобщений в работе историка.

24. История и источниковедение: характер междисциплинарных связей.

25. Термин «философия истории»: истоки появления и суть толкования в  XVIII,  XIX и  XX

веках.

26. Способы различения точного знания. Гипотезы и предположения. 

27. Принципы построения теории исторического процесса в номотетике и идиографии. 

28. Сущностные дискуссии по философии истории на протяжении XVIII – XX  вв.
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29. Поиски  смысла  истории  как  главная  проблема  научной  мысли  Нового  и   Новейшего

времени.

30. Процесс зарождения методологии истории в трудах греко-римских историков.

31. Попытка  сформулировать  философию  истории  в  богословском  духе  в  эпоху

Средневековья.

32. Вклад в теорию и методологию истории представителей европейского рационализма.

33. Философско-историческая парадигма эпохи Просвещения. Европейские просветители.

34. Своеобразие русской историософской мысли XVIII века. Идеи Просвещения и идеология

абсолютизма.

35. Иммануил Кант и его интерпретация истории.

36. «Философия истории» Гегеля: методология и теория истории.

37. Исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.

38. Теория общественно-экономических формаций К.Маркса и Ф.Энгельса.

39. Судьба марксистской исторической теории в XX веке.

40. Социологи Р.Арон и К.Поппер как критики марксистской теории и методологии истории.

41. Теория истории в позитивизме. 

42. Огюст Конт и его историософские взгляды.

43. Английский позитивизм Г.Спенсера.

44. Позитивизм и появление науки источниковедение.

45. Вильгельм Дильтей как создатель исторической герменевтики.

46. Вклад А.С.Лаппо-Данилевского в теорию исторического знания. 

47. А.С.Лаппо-Данилевский и его «Методология истории».

48. Немецкий философ Ф.Шеллинг об интуиции как главном методе исторического познания.

49. Пессимистическая философия истории Артура Шопенгауэра.

50. Смысл истории в интерпретации немецкого философа Ф.Ницше.

51. П.Я.Чаадаев и его «Философические письма».

52. Полемика  славянофилов  и  западников.  Оригинальность  философии  истории

А.С.Хомякова, И.В.Киреевского и А.И.Герцена.

53. Теория культурно-исторических типов в книге Н.Я.Данилевского «Россия и Европа».

54. Историософские искания видных историков России С.М.Соловьева и В.О.Ключевского.

55. Русская философия всеединства и теория исторического процесса В.С.Соловьева.

56. Евразийская концепция российской истории и ее философско-историческое значение.

57. Смысл истории и судьба России в сочинениях Н.А.Бердяева.
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58. Фрейдистский подход к теории исторического процесса. Культурологическая концепция

З.Фрейда.

59. Идеи  французской  исторической  школы  «Анналов»  и  их  влияние  на  развитие

методологии истории.

60. О.Шпенглер об истории как самопознании культуры.

61. Культурологическая концепция А.Тойнби.

62.  «Смысл и назначение истории». К.Ясперс и его понимание сущности истории.

Аналитические задания к экзамену:
Рубежный контроль к разделу 1. «Вводная часть. Теоретические основы курса»
(??)1.1.1. Какой  металл  используется  в  "Законах  Хаммурапи"  в  качестве  эквивалента
стоимости (??)
(??)Методология исторического познания это
(?)Закономерность исторического развития;
(?)Средство исторического исследования;
(!)Совокупность методов и принципов познания;
(?)Высший уровень познания.
Ответ: Совокупность методов и принципов познания.
Подробнее смотри: 1.1.1.

(??)Исторический метод, выявляющий различия и сходство общественных явлений, называется
(?)Ретроспективный;
(!)Сравнительно-исторический;
(?)Описательно-повествовательный;
(?)Биографический.
Ответ: Сравнительно-исторический.
Подробнее смотри: 1.1.1.

(??)1.1.2. Россия во всеобщей истории и мировой цивилизации (??)
(??)Второй поход Батыя на Русь состоялся в:
(?)Северо-Восточную Русь;
(!)Южную Русь;
(?)Северо-Западную Русь;
(?)Юго-Западную Русь.
Ответ: Южную Русь.
Подробнее смотри: 1.1.2.

(??)С именем князя Александра Ярославича связаны победы в:
(?)1237-1238 г.;
(?)1239-1240 г.;
(!)1240-1242 г.;
(?)1241-1242 г.
Ответ: 1240-1242 г.
Подробнее смотри: 1.1.2.
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(??)1.1.3. Историография и исторические школы. Источники изучения истории. (??)
(??)Термин «история» в переводе с древнегреческого означает: 

(?)факт;
(?)событие;
(!)расследование;
(?)пересказ.
Ответ: расследование.
Подробнее смотри: 1.1.3.

(??)Первая попытка создать обобщающий труд по истории принадлежала современнику 
Петра I: (?)В.О. Ключевскому;
(!)В.В. Татищеву;
(?)М.В. Ломоносову;
(?)Н.М. Карамзину.
Ответ: В.В. Татищеву
Подробнее смотри: 1.1.3.

(??)1.2.1. Европа и Русь на пути цивилизационного выбора. (??)
(??)Поход князя Олега, результатом которого стало объединение Киева и Новгорода, 
датируется:
(?)912 г.;
(!)882 г.;
(?)879 г.;
(?)862 г..
Ответ: 882 г.
Подробнее смотри: 1.2.1.

(??)Первая каменная церковь Киевской Руси:
(?)Софийский собор;
(?)храм Покрова на Нерли;
(!)Десятинная церковь;
(?) Успенский собор.
Ответ: Десятинная церковь.
Подробнее смотри: 1.2.1.

(??)1.2.2. Этапы развития Киевской Руси. Отношения с Византией (??)
(??)Дата призвания Рюрика:
(!) 862 г.;
(?) 879 г.;
(?) 962 г.;
(?)988 г.
Ответ: 862 г.
Подробнее смотри: 1.2.2.

(??)Первые святые, канонизированные церковью:
(?)Кирилл и Мефодий;
(?)Аскольд и Дир;
(?)Ольга и Владимир;
(!)Борис и Глеб.
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Ответ: Борис и Глеб.
Подробнее смотри: 1.2.2.

(??)1.2.3. Политическая раздробленность на Руси и борьба с внешними врагами. (??)
(??) До 1036 г. Русь была разделена между Ярославом Мудром и:
(?)Болеславом Храбрым;
(!)Мстиславом;
(?)Святополком;
(?)Владимиром I.
Ответ: Мстиславом.
Подробнее смотри: 1.2.3.

(??) С какого года Владимир Мономах становится киевским князем:
(?)1097 г.;
(?)1125 г.;
(!)1113 г.;
(?)980 г.
Ответ: 1113 г.
Подробнее смотри: 1.2.3.

(??)1.3.1. Предпосылки  и  особенности  образования  Российского  централизованного
государства. Основные периоды политического объединения Руси. (??)
(??)Родоначальником московской династии принято считать:
(?)Ивана Калиту;
(!)Даниила Александровича;
(?)Юрия Даниловича;
(?)Александра Невского.
Ответ: Даниила Александровича.
Подробнее смотри: 1.3.1.

(??)Последним удельным княжеством на Руси оставалось княжество:
(?)Черниговское;
(?)Переяславское;
(!)Угличское;
(?)Рязанское.
Ответ: Угличское.
Подробнее смотри: 1.3.1.

(??)1.3.2. Социально-экономическое и политическое развитие России в XV-XVI вв. (??)
(??)В Москве серебряная монета стала чеканиться при:
(!)Дмитрии Донском;
(?)Иване III;
(?)Василии III;
(?)Иване Калите.
Ответ: Дмитрии Донском.
Подробнее смотри: 1.3.2.

(??)Термин «черные земли» означал:
(?)земли, освобожденные от налогов;
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(?)опустевшие земельные районы;
(?)земли с благодатной почвой.
(!)земли, облагаемые денежными сборами в пользу казны.
Ответ: земли, облагаемые денежными сборами в пользу казны.
Подробнее смотри: 1.3.2.

(??)1.3.3. Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII в. (??)
(??)Первым избранным царем принято считать:
(?)Василия Шуйского;
(!)Бориса Годунова;
(?)Лжедмитрия I;
(?)Ивана IV.
Ответ: Бориса Годунова.
Подробнее смотри: 1.3.3.

(??)На русские земли в годы Смуты претендовали:
(?)Англия;
(?)Франция;
(!)Польша;
(?)Турция.
Ответ: Польша.
Подробнее смотри: 1.3.3.

(??)1.3.4. Экономическое и политическое развитие России в середине – второй половине XVII
в. (??)
(??)Одним из главных положений Соборного Уложения стало:
(?)закрепление права Боярской Думы издавать законы;
(!)юридическое оформление крепостного права;
(?)освобождение крестьян от крепостной зависимости;
(?)установление республиканской формы управления государством.
Ответ: юридическое оформление крепостного права.
Подробнее смотри: 1.4.2.

(??)Годы правления Михаила Федоровича:
(!)1613-1645 гг.;
(?)1645-1676 гг.;
(?)1682-1689 гг.;
(?)1676-1682 гг.
Ответ: 1613-1645 гг.
Подробнее смотри: 1.3.4.
(??)1.4.1. Борьба России за выход к морю. Образование Российской империи(??)
(??)Одной  из  крупнейших  административно-территориальных  единиц  в  трехзвеньевой
структуре государства при Петре I был(а):
(?)дистрикт;
(!)губерния;
(?)уезд;
(?)провинция.
Ответ: губерния.

28



Подробнее смотри: 1.4.1.

(??)Указ о единонаследии 1714 г.:
(?)запретил женское правление;
(!)запретил дробление дворянского наследства;
(?)установил передачу престола по воле монарха;
(?)разрешил закладывать дворянское имение за карточные долги.
Ответ: профессиональная и личностная дефомация.
Подробнее смотри: 1.4.1.

(??)1.4.2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. (??)
(??)Журнал, издававшийся под редакцией и при активном участии Екатерины II:
(?)Трутень;
(!)Всякая всячина;
(?)Праздное время;
(?)Трудолюбивая пчела.
Ответ: Всякая всячина.
Подробнее смотри: 1.4.2.

(??)Проведенная Екатериной II секуляризация церковных земель
предполагала:
(!)изъятие церковных земель в пользу государства;
(?)закрепление за церковью права самостоятельного распоряжения своими землями;
(?)увеличение налоговых сборов с монастырских и церковных земель;
(?)изъятие церковных земель и передача их в собственность дворянству.
Ответ: изъятие церковных земель в пользу государства.
Подробнее смотри: 1.4.2.

5.5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

В  течение  учебного  семестра  до  промежуточной  аттестации  у  обучающегося
формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности
компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов,
полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной
дисциплине по всем этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей
рабочей программы.

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен
быть накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся
меньшего количества  рейтинговых баллов,  при условии положительного  прохождения  им
всех  рубежей  текущего  контроля,  является  текущей  академической  задолженностью,
ликвидация  которой  осуществляется  во  время  контрольного  мероприятия  промежуточной
аттестации посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания.

Педагогическому  работнику  предоставляется  право  поощрять  обучающихся  за
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей,
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве,
не  превышающем 10  баллов  за  семестр.  Поощрительные  баллы суммируются  с  текущим
рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией.
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Текущий  рейтинг  обучающегося  по  каждой  учебной  дисциплине,  количество
поощрительных  баллов,  а  также  информация  о  возможности  получения  оценки
промежуточной  аттестации  по  текущему  рейтингу,  сведения  об  организации  процедуры
добора  рейтинговых  баллов  доводятся  педагогическим  работником  по  сведения
обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре).

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине,  реализуемым в формате БРСО,
проводится  в  соответствии  с  Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на экзамене оцениваются каждым педагогическим работником

по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной
системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости  студентов  в  Российском  государственном  социальном  университете,
утвержденном приказом РГСУ от 26.03.2015 № 313.

Критерии оценки ответа на вопросы экзамена:

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
9-10  баллов  –  обучающийся  глубоко  и  прочно  освоил  программный  материал,

исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и  логически  стройно  его  излагает,  тесно
увязывает  с  задачами  и  будущей  деятельностью,  не  затрудняется  с  ответом  при
видоизменении  задания,  свободно  справляется  с  задачами  и  практическими  заданиями,
правильно  обосновывает  принятые  решения,  умеет  самостоятельно  обобщать  и  излагать
материал, не допуская ошибок;

7-8  –  баллов  -  обучающийся  твердо  знает  программный  материал,  грамотно  и  по
существу излагает его,  не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно  применять  теоретические  положения  и  владеет  необходимыми  умениями  и
навыками при выполнении практических заданий;

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей,
допускает  неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушает
последовательность  в  изложении  программного  материала  и  испытывает  затруднения  в
выполнении практических заданий;

0-4  баллов  -  обучающийся  не  знает  значительной  части  программного  материала,
допускает  существенные  ошибки,  с  большими  затруднениями  выполняет  практические
задания, задачи.

Критерии оценки аналитического задания:
9-10  баллов  –  задание  выполнено  верно,  даны  ясные  аналитические  выводы  к

решению задания, подкрепленные теорией;
7-8  баллов  –  задание  выполнено  верно,  отмечается  хорошее  развитие  аргумента,

однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
5-6  баллов  –  задание  выполнено  с  математическими  ошибками,  отсутствуют

логические выводы и заключения к решению;
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет

четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению
задания.

Итоговая  оценка  по  дисциплине  определяется  как  сумма  баллов,  полученных  за
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ответы  на  вопросы  теоретического  блока  и  решение  аналитического  задания  в  целом  по
пятибалльной  системе для  экзамена  и  выставляется  в  соответствии  с  Положением  о
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском государственном
социальном  университете,  утвержденном  приказом  РГСУ  от  25.04.2016г.  №  707  (в  ред.
приказа от 27.05.2016 № 935).

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины.

6.1. Основная литература.
1. Теория и методология истории: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.
И. Филюшкин [и др.]; под ред. А. И. Филюшкина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 323 с.
— (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1820-5. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/DB0765F2-A6ED-4B1B-A76A-B9C2645A4BB7

6.2. Дополнительная литература

2.  Соколова,  М.  В.  Устная  история.  Теоретические  и  педагогические  основания :  учебное
пособие для академического бакалавриата / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 124 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-05427-9.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/13759CEC-9625-4167-
ACC6-357D2BC7403D
3. Гобозов,  И. А.  Философия истории :  учебник для бакалавриата  и магистратуры /  И. А.
Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01189-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D8B278B9-CB70-4AA3-84BD-859FE5B8DB3F
4. Историография истории России : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А.
Чернобаев  [и  др.]  ;  под  ред.  А.  А.  Чернобаева.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2017. — 429 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00062-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CF354644-2F47-43FE-8951-
2070E8C8C01B
5. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического бакалавриата /
Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. — 4-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2017.  —  288  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-02201-8.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B
6. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть
1 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9423-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/309050FD-2100-420B-8B6D-7E134D4EF044
7. Наумова, Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть
2 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 217 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9424-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-B00DA3AB2AE8
8. Соколов, А. Б.  История исторической науки. Историография новой и новейшей истории :
учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). —
ISBN  978-5-534-01065-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/EB5EB332-A5D7-
4CEE-8576-61B7503F8C3E
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7.  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.
2. histrf.ru –  Теоретико-методологические  проблемы  исторической  науки России

- федеральный портал Теоретико-методологические  проблемы  исторической
науки. РФ  

3. http://vsemirnaya-istoriya.ru/  -  Всемирная Теоретико-методологические  проблемы
исторической  науки, Теоретико-методологические  проблемы  исторической
науки государств и народов мира.

4. https://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
5. http://www.biblio-online.ru/ - ЭБС издательства «Юрайт»
6. http://bibliorossica.com - ЭБС «Библиороссика»
7. http://online.eastview.com - База данных EastView
8. URL:http://www.ebiblioteka.ru/browse/udb/292 -  БД  East  View  «Вопросы  истории»:

полный электронный архив журнала (1926-2015)
9. URL: http://www.ebiblioteca.ru/browse/publication/6286 -  БД  East  View  «Вестник

Европы»: полный электронный архив журнала (1802-1830)
10. URL:http://www.ebiblioteka.ru/browse/udb/4 -  БД  East  View  Издания  по

общественным и гуманитарным наукам
11. URL: http://histories.cambridge.org -  Cambridge Histories Online (Собрание

оцифрованных книг справочно-энциклопедического характера по истории стран,  регионов,
континентов, цивилизаций, эпох, а также истории общественной мысли, религии, литературы
и искусства).

12. URL:  http://parlipapers.chadwyck.co.uk/home.do -  House of Commons Parliamentary
Papers (1688-2014)  (Теоретико-методологические  проблемы  исторической  науки
Великобритании).

13. URL: http://nsarchive.chadwyck.com/home.do  -  Digital National Security Archive
DNSA (1942-2014) (Теоретико-методологические проблемы исторической науки США)

14. URL:www.ebiblioteka.ru/books/1670 -  БД East  View  «Cambridge  Archive  Editions»
(конец XVIII  века -  70-80  гг.  ХХ  века)  (Издательство  Кембриджского  университета.
Представлены  источники  по  политической  истории  государств  регионов  Ближнего  и
Среднего  Востока,  Балкан,  Восточной  Европы  и  Кавказа  (включая  Советский  Союз),
Восточной и Юго-Восточной Азии (прежде всего, Китая и Японии).

15. http://www.history.ru/histr.htm   - Ресурсы WWW по истории России.
16. http://www.history.ru/histr20.htm  - Ресурсы истории России XX века.
17. http://www.history.ru/histsng.htm  - Ресурсы по истории стран СНГ.
18. http://www.history.ru/histrr.htm -  Ресурсы по истории российских регионов.
19. http://www.history.ru/proghis.htm -  Обучающие  и  познавательные  программы  по

истории.
20. http://www.history.machaon.ru/ - Международный исторический журнал.
21. http://government.ru – сайт Правительства РФ.
22. http://www.kremlin.ru – сайт Президента РФ.
23. http://www.duma.gov.ru– сайт Государственной Думы РФ.
24. http://www.council.gov.ru – сайт Совета Федерации ФС РФ.

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теоретико-методологические проблемы
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исторической  науки» предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется  в  электронной  библиотечной  системе  Университета,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
 внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  занятий  семинарского  типа  следует  обратить

внимание на следующие моменты:  на  процесс  предварительной подготовки,  на работу во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:

 консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики;
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Обработка,  обобщение полученных  результатов  проводиться  обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.  Подготовленная к
сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная,  устная или две одновременно.  Главным результатом в данном случае служит
получение  положительной  оценки  по  каждому  практическому  занятию.  Это  является
необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к промежуточной
аттестации. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

Подготовка к     экзамену  .   
К  экзамену  необходимо  готовится  целенаправленно,  регулярно,  систематически  и  с

первых  дней  обучения  по  данной  дисциплине.  Попытки  освоить  учебную  дисциплину  в
период  зачетно-экзаменационной  сессии,  как  правило,  приносят  не  слишком
удовлетворительные результаты. 

При  подготовке  к  экзамену  по  теоретической  части  выделите  в  вопросе  главное,
существенное  (понятия,  признаки,  классификации  и  пр.),  приведите  примеры,
иллюстрирующие теоретические положения. 

После  предложенных  указаний  у  обучающихся  должно  сформироваться  четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии
1. Персональный компьютер.
2. Доступ к интернету.
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы 
Обучающиеся по программе __________ в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№
Название электронного ресурса
Описание электронного ресурса
Используемый для работы адрес
1.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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Электронно-библиотечная система,  электронные книги и аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных заведений и школы, а также научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
http://biblioclub.ru/
100% доступ
2.
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
Журналы издательства «Гребенников».

http  ://  grebennikon  .  ru  /  
Доступ с любого компьютера в сети Университета
3.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru
Поиск по рефератам и полным текстам статей, опубликованных в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.
http  ://  elibrary  .  ru  /   
Доступ с любого компьютера в сети Университета на 276 журналов по подписке 
Университета.
Доступ к 5493 журналам с полным текстом в открытом доступе, из них российских журналов 
5022.
4.
ЭБС издательства «Юрайт»
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных версий книг.
http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ
5.
ЭБС издательства «Лань»
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка»
http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
100% доступ
6.
ЭБС «Библиороссика»
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
http  ://  bibliorossica  .  com  

100% доступ
7.
База данных EastView
Полнотекстовая база данных периодики.
http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в сети Университета
8.
База данных международного индекса научного цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная информация и инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.
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http  ://  www  .  scopus  .  com  /   Доступ с любого компьютера в сети Университета.
9.
Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge)

Библиографическая и реферативная информация и инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Университета.
Перед входом в WoS необходимо войти на сайт ResearcherID 
- https://www.researcherid.com/ ResearcherID.
Вход в WoS:  http://login.webofknowledge.com/ 
В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 
значение:
"Russian Higher Education & Research (FEDURUS)"
На следующей странице в разделе  "Выберите Вашу Организацию" выбрать  проект 
"FEDURUS".
Далее ввести логин и пароль, полученный в ResearcherID.
Доступ с любого компьютера в сети Университета.
10.
Видеотека учебных фильмов «Решение»
Коллекция учебных видеофильмов «Решение»

позволяет организовать обучение в интерактивном формате по различным направлениям 
подготовки.
http://eduvideo.online
100% доступ
11.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина
Общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по 
истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также 
мультимедийных образовательных,  научно-образовательных, культурно-просветительских и 
информационно-аналитических ресурсов.
https://www.prlib.ru/
Доступ по регистрации в читальном зале  Университета.

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных:

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620 
000
полных текстов диссертаций и 
авторефератов

http  ://  diss  .  rsl  .  ru  
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета.

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ
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социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
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литературы книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, 
учебники).

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Теоретико-методологические  проблемы
исторической  науки» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии 
При  реализации  учебной  дисциплины  «Теоретико-методологические  проблемы

исторической  науки»  применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «Теоретико-методологические проблемы исторической
науки» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения  учебных  занятий  в  форме  деловых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций  и
практических  заданий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Теоретико-методологические  проблемы
исторической науки» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Теоретико-методологические  проблемы  исторической
науки» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История России XIX века - начала XX века» заключается
в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  основных  закономерностях  и
особенностях  всемирно-исторического  процесса,  а  также  культурно-историческом
своеобразии  России,  ее  месте  в  мировой  и  европейской  цивилизации  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  по  формированию
способности решать через средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
- дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса,

этапах  исторического  развития  России  и  мира;  а  также  месте  человека  в  историческом
процессе;

-  формировать и развивать навыки исторической аналитики:  способность на основе
исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в  знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

- формировать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;

 - развивать творческое мышление,  самостоятельность суждений, умение логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать  навыки  работы  с  учебной  и  научной
литературой, а также с другими источниками информации.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «История  России  XIX века  -  начала  XX века» реализуется  в
обязательной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  России  XIX  века  -  начала  XX века»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «История России до XIX века.

Изучение дисциплины (модуля) «История России XIX века - начала XX века» является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:
«Россиеведение»,  «История  России  XX века», «История  современной  России»,  «История
стран постсоветского зарубежья».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-
1, ПК-2, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
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высшего  образования  –  программой  бакалавриата  по  направлению  подготовки 46.03.01
История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ОПК-6 Способен 
использовать 

ОПК-6.1. 
Использует 

Знать: современные 
подходы и
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профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности, знать 
и применять 
методики 
преподавания 
дисциплин 
(модулей) по 
истории и 
обществознанию

профессиональные
знания в 
преподавании 
дисциплин
(модулей) по 
истории и 
обществознанию
ОПК-6.2. 
Применяет
современные
методы
и
способы
использования
образовательных
технологий,
включая
дистанционное 
обучение

принципы 
преподавания 
дисциплин
(модулей) по 
истории и 
обществознанию
Уметь: использовать
профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности
Владеть: методами и
приемами
преподавания 
дисциплин (модулей)
по
истории и 
обществознанию

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого Отечества
с современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов и

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций 
ее развития в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
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явлений 
отечественной 
истории в
контексте мирового 
исторического 
процесса

современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
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движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
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ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 4-5 семестрах, составляет 9
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет/экзамен.

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

90 50 40

Учебные занятия лекционного типа 50 30 20

Практические занятия 40 20 20

Иная контактная работа 72 40 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 117 81 36

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

324 180 144

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

Модуль 1. Россия в XIX веке (Семестр 4)
Раздел 1.1 Россия в первой
половине XIX века

84 40 44 14 10 - 20

Раздел 1.2 Россия во 
второй половине XIX века

87 41 46 16 10 - 20

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

Общий объем, часов 180 81 90 30 20 - 40
Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Модуль 2. Россия на рубеже XIX - XX вв. (Семестр 5)
Раздел 1.1 Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
России на рубеже XIX - 
XX в.

54 18 36 10 10 - 16

Раздел 1.2 Россия в начале
XX века

54 18 36 10 10 - 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 144 36 72 20 20 - 32

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)

324 117 162 50 40 - 72 -

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Модуль 1. Россия в XIX веке, семестр 4

Раздел 1.1
Россия в первой
половине XIX

века 40 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

18 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 1.2
Россия во второй

половине XIX
века 41 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

19 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов
81 40 37 4

Модуль 2. Россия на рубеже XIX - XX вв., семестр 5

Раздел 1.1
Социально-

экономическое и
политическое

развитие России
на рубеже XIX -

XX в.

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 1.2
Россия в начале

XX века
18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
36 16 16 4

Общий объем по
дисциплине

(модулю), часов
117 46 53 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Модуль 1. Россия в XIX веке
РАЗДЕЛ 1. Россия в первой половине XIX века
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Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера по дисциплине «История России XIX – начала XX веков»

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Начало  промышленного  переворота:  переход  от  мануфактуры  к  фабрике.  Торгово-

промышленная  буржуазия,  дореформенный,  предпролетариат».  Внутренний  рынок.  Виды
внутренней  торговли:  ярмарки  и  сельские  торжки,  развитие  постоянной  (магазинной)
торговли в  городах,  торговля вразнос (коробейники).  Внешняя  торговля:  внешнеторговый
баланс, таможенная политика. Состояние дореформенного транспорта: сухопутные и водные
пути, возникновение механизированного транспорта — первые железные дороги и пароходы.
Дворцовый переворот 1801 г. Александр I и его ближайшее окружение. Крестьянский вопрос.
Преобразования  в  области  просвещения  и  печати.  Преобразование  органов  центрального
управления:  преобразование  Сената,  введение  министерств,  учреждение  Государственного
совета.  М.М.  Сперанский  и  его  План  государственного  преобразования.  Упорядочение
финансовой  системы.  Царство  Польское  в  составе  России.  Проекты  отмены  крепостного
права в России. Учреждение военных поселений. Организация дипломатической службы в
России в начале XIX в. Европейское направление во внешней политике России в начале XIX
в. Обострение отношений России с Францией: переход от политики нейтралитета к участию в
антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. Присоединение России к торговой
континентальной  блокаде  Англии.  Русско-шведская  война  1808-1809  гг.  Присоединение
Финляндии. Статус Финляндии в составе России. Восточный вопрос во внешней политике
России в начале XIX в. Русско-турецкая война 1806–1812 гг.,  ее причины и характер, ход
военных действий. Бухарестский мирный договор 1812 г. и его историческое значение для
России  и  народов  Балканского  полуострова.  Присоединение  к  России  Бессарабии.
Подготовка России и Франции к войне. Вторжение французской армии в Россию. Разгром
французской  армии.  Историческое  значение  Отечественной  войны  1812  г.  Заграничный
поход русской армии в 1813–1814 гг. Военная кампания 1813 г. Сражения при Дрездене и
Лейпциге.  Военная  кампания  1814  г.  Взятие  союзными  войсками  Парижа.  Отречение
Наполеона.  Внешняя  политика  России в  1815–1825 гг.  Венский конгресс  1814–1815 гг.  и
создание  новой  политической  системы  в  Европе.  Образование  «Священного  союза»
европейских монархов в 1815 г. и его конгрессы. Доктрина Монро и отношение к ней России.
Личность  Николая  I.  Перестройка  административного  управления.  Кодификация  законов.
Политика в области просвещения и печати. Цензурные уставы 1826 и 1828 гг. Социальная
политика. Меры по укреплению положения дворянства. Секретные комитеты 1835 и 1839 гг.
по крестьянскому вопросу.  Реформа П.Д.  Киселева  в  государственной деревне.  Денежная
реформа министра финансов Е.Ф. Канкрина. Влияние революционных потрясений в странах
Западной Европы на внутреннюю политику Николая I. Внешняя политика России во второй
четверти  XIX  в.  Восточный  вопрос.  Русско-турецкая  война  1828–1829  гг.,  ее  причины  и
характер. Адрианопольский мирный договор 1829 г. и его значение для народов Балканского
полуострова.  Проблема  Черноморских  проливов.  Лондонские  конвенции  1840–1841  гг.  о
режиме Черноморских проливов. Россия и народы Балканского полуострова в 30–40-е годы
ХIX в. Бельгийская и Французская революции 1830 г. и отношение к ним России. Польское
восстание 1830–1831 гг. и его влияние на международные отношения в Европе. Революции
1848–1849  гг.  в  странах  Западной  Европы  и  Россия.  Подавление  русскими  войсками
венгерской  революции  в  1849  г.  Крымская  война  1853-1856  гг.  Кончина  Николая  I.
Парижский  конгресс.  Завоевание  Россией  Северного  Кавказа.  Этапы  освободительного
движения в России. Значение движения декабристов. П.Я. Чаадаев и его «Философическое
письмо».  Славянофилы  и  западники.  Распространение  в  России  западноевропейских
социалистических идей. Кружок петрашевцев. Кирилле-Мефодиевское общество. Революции
1848–1849 гг. в западноевропейских странах и русское общество. 
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Тема 1.1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Кризис крепостного хозяйства во второй четверти ХIХ в.
2. Начало промышленного переворота: переход от мануфактуры к фабрике.
3. Виды  внутренней  торговли:  ярмарки  и  сельские  торжки,  развитие  постоянной
(магазинной) торговли в городах, торговля вразнос (коробейники).
4. Состояние дореформенного транспорта: сухопутные и водные пути, возникновение
механизированного транспорта — первые железные дороги и пароходы.

Тема 1.2. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XIX в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Отношение консервативных кругов к преобразованиям Александра I.
2. А.А.  Аракчеев  и  его  роль  во  внутренней  политике  последнего  десятилетия

царствования Александра I.
3. Русско-французские отношения в 1808–1812 гг.
4. Историческое значение Отечественной войны 1812 г.
5. Венский конгресс 1814–1815 гг. и создание новой политической системы в Европе.

Тема 1.3. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти XIX в.
Вопросы для самоподготовки:
1. Деятельность III отделения (высшей полиции).
2. Правительственные  меры  в  области  торговли,  промышленности  и  финансов:
промышленные  и  сельскохозяйственные  выставки,  учреждение  Мануфактурного
совета, денежная реформа министра финансов Е.Ф. Канкрина.
3. Меры по укреплению положения дворянства: указы о дворянских корпоративных
учреждениях,  учреждении  майоратов  и  о  новом  порядке  получения  статуса
потомственного и личного дворянства.
4. Расширение  системы  специальных  учебных  заведений:  сельскохозяйственных,
промышленных, технических, медицинских.
5. Крымская война 1853-1856 гг.
6. Завоевание Россией Северного Кавказа.

Тема 1.4. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX века.
Вопросы для самоподготовки:
1. Истоки и формирование декабристской идеологии.
2. Основные программные проекты декабристов: «Русская Правда» П.И. Пестеля и 
Конституция Никиты Муравьева.
3. П.Я. Чаадаев и его «Философическое письмо».
4. Славянофилы и западники.
5. Распространение в России западноевропейских социалистических идей. 
6. Кружок петрашевцев.
7. «Русский социализм» А.И. Герцена.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1 М.М. Сперанский и «дни Александровы». 
2. А.А. Аракчеев: «без лести предан». 
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3. Декабристы: идеи, дела, люди. 
4. Место и роль России в международных отношениях первой половины XIX века. 
5. А.Х. Бенкендорф и III отделение. 
6. Споры о судьбах России: славянофилы и западники в 30-е – 50-е гг. XIX века.
7. Россия в Кавказской войне.
8. Крымская война: причины и следствия.
9. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.
10.  Восточный  вопрос  в  европейской  политике  и  русско-турецкие  войны  второй

половины XVIII – первой половины XIX вв.
11. Наполеон I Бонапарт: путь к власти.
12. Крестьянская община в России первой половины XIX века.
13. Российское судопроизводство первой половины XIX века.
14. Российская дипломатическая элита первой половины XIX века.
15. Партизаны 1812 года: взгляд «изнутри» и «со стороны».
16. Отношения между консерваторами и либералами в России первой половины XIX

века.
17. Просветительство в России первой половины XIX века.
18. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.
19. Крымская война и ее значение для России.
20. Политический портрет Николая 1.
21. Феномен П.П. Чаадаева: один против всех.

Задание  2.   Провести  историографический  анализ  по  теме  «Историография
освободительного и общественного движения России в первой половине XIX веке».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Россия во второй половине XIX века 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «История России XIX – начала XX веков»
Перечень изучаемых элементов содержания:
Александр  II  как  реформатор.  Значение  отмены крепостного  права  для  социально-

экономического  развития  пореформенной  России.  Реформы  в  области  местного
самоуправления:  Судебная реформа. Реформы в области народного образования и печати.
Финансовые реформы. Военные реформы 1861–1874 гг. Реформа военно-учебных заведений.
Значение реформ 1863–1874 гг. Проблема развития капитализма в пореформенной России как
ведущего  социально-экономического  процесса.  Новые  тенденции  в  развитии  сельского
хозяйства:  изменения  в  землевладении  и  землепользовании,  рост  торгового  земледелия,
повышение  его  агротехнического  уровня,  применение  наемного  труда.  Сельская
пореформенная  община  и  ее  институты.  Промышленность  после  реформы  1861  г.:
дальнейшее развитие мелкой промышленности и распространение ее на новые территории,
рост  крупной  промышленности  и  ее  размещение,  появление  новых  отраслей  фабрично-
заводского  производства.  Завершение  промышленного  переворота.  Формирование
промышленной  буржуазии  и  пролетариата,  промышленников  в  70-е  –90-е  годы.  Рост
железнодорожной  сети,  парового  речного  и  морского  транспорта.  Экономическое  и
стратегическое  значение  железных  дорог.  Иностранный  капитал  и  его  роль  в  экономике
России.  Освободительное  движение  1861–1864  гг.  Кружок  «Земля  и  воля»  60-х  годов.
Революционные  организации  и  кружки  середины  60-х–начала  70-х  годов.  Русское
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народничество  70-х  –  начала  80-х  годов.  Идеологи  народничества  –  П.Л.  Лавров,  М.А.
Бакунин, П.Н. Ткачев. Разгром «Народной воли». Группа Г.В. Плеханова «Черный передел».
Рабочее  движение  70-х  годов:  рабочие  стачки  и  первые  рабочие  организации  –
«Южнороссийский  союз  рабочих»  и  «Северный  союз  русских  рабочих».  Либерально-
оппозиционное  движение  на  рубеже  70–80-х  годов.  Земское  либерально-оппозиционное
движение 1878–1882 гг. Александр III и его окружение. Контрреформы 80-х – начала 90-х
годов.  Законодательные  акты  в  сфере  народного  образования  и  печати.  Аграрно-
крестьянский вопрос. Земская и городская контрреформы. Меры по подготовке к судебной
контрреформе.  Национальная  политика  самодержавия  в  80-е  –  90-е  годы.  Финансово-
экономическая  политика.  Внешняя  политика  России в  70-х годах XIX в.  Русско-турецкая
война  1877–1878  гг.  Сан-Стефанский  договор  и  Берлинский  конгресс.  Внешняя  политика
России в 80-е – 90-е годы. Восстановление Союза трех императоров. Создание Тройственного
союза  (Германия,  Австро-Венгрия  и  Италия).  Политика  России на  Балканах  в  80-е  годы.
Болгарский  кризис  1885–1889.  Средняя  Азия  во  внешней  политике  России  во  второй
половине XIX в. 

Тема 2.1. Великие реформы 1860-1870-х гг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Значение  отмены  крепостного  права  для  социально-экономического  развития

пореформенной России.
2. Реформы в области местного самоуправления.
3. Судебная реформа.
4. Реформы в области народного образования и печати.
5. Финансовые реформы: отмена системы откупов, Государственного банка, частные

банки,  закон  1862  г.  о  новом  порядке  составления  государственного  бюджета,
налоговая система.

6. Военные реформы 1861–1874 гг.

Тема 2.2. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
Вопросы для самоподготовки:

1._Промышленность  после  реформы  1861  г.:  дальнейшее  развитие  мелкой
промышленности  и  распространение  ее  на  новые  территории,  рост  крупной
промышленности  и  ее  размещение,  появление  новых  отраслей  фабрично-
заводского производства.

2._Сельская пореформенная община и ее институты.
3._Особенности социально-экономического развития пореформенной России.

Тема  2.3. Освободительное  движение  1860-х  -  начала  1880-х  годов.  Русское
народничество.

Вопросы для самоподготовки:
1. Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен и Н.П. Огарев, А.П. Щапов, Д.И. Писарев.
2. «Почвенничество»: журналы Н.Н. Страхова, М.М. и Ф.М. Достоевского «Время» и

«Эпоха».
3. Кружок «ишутинцев».
4. С.Г. Нечаев и его организация «Народная расправа». 
5. «Чайковцы», «долгушинцы» и другие кружки начала 70-х годов.
6.  «Земля и воля» (1876–1879) и «Народная воля» (1879–1881), их организационная

структура, программы и деятельность.
7. Группа Г.В. Плеханова «Черный передел».
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8. Деятели рабочего движения.
9. Славянофилы в общественной пореформенной России.

Тема 2.4. Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия в 
1870-х – начале 1890-х гг.

Вопросы для самоподготовки:
1._К.П.  Победоносцев  и  М.Н.  Катков  —  идеологи  и  вдохновители  реакционного

политического курса самодержавия.
2._Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого.
3._Меры  правительства  для  поддержки  помещичьего  хозяйства:  учреждение

Дворянского поземельного банка и «Положение о найме на сельскохозяйственные
работы».

4._Меры министров  финансов  А.А.  Абазы,  Н.Х.  Бунге  и  И.А.  Вышнеградского  по
укреплению финансов и экономическому развитию страны.

5._Создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия). 
6._Политика России на Балканах в 80-е годы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Контрреформы в истории России: ошибка или необходимость?
2. Эволюция тактики народников в 60-е – 70-е гг. XIX в. «Хождение в народ».
3. Общественно-политическое движение в России в 60-90-е гг. XIX в.
4. Александр II: человек и государственный деятель.
5. Исторический портрет и охранительная политика Александра III Миротворца.
6. Проблемы терроризма в русском общественном движении в 1860-1880 гг.
7. Политический портрет Н.А. и Д.А. Милютиных.
8. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
9. Идеология  народничества.  Деятельность  и  мировоззрение  П.  Лаврова,  М.

Бакунина, П. Ткачева.
10. Первые рабочие организации – «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный

союз русских рабочих».
11. Национальная политика самодержавия в 80-е – 90-е годы.
12. Государственные реформаторы 1860 – х годов, их деятельность. 
13. Славянский  вопрос  в  общественном  движении  и  внешней  политике  России

накануне и в период русско – турецкой войны 1877 – 1878 гг.
14. Военные реформы 1861 – 1874 гг. Д.А. Милютина.
15. Консерватизм,  либерализм  и  радикализм  в  России  в  период  подготовки

крестьянской реформы. Исторические портреты лидеров.
16. Реализация  реформы  1861  года  и  этапы  освобождения  крестьян  во  2  –  й

половине XIX века.
17.  Конституционно-либеральное движение в пореформенной России. Деятельность

М.Т. Лорис-Меликова.
18. Оценка  и  анализ  Манифеста  и  "Положения  о  крестьянах,  вышедших  из

крепостной зависимости" (права, повинности, земельные наделы, управление).
19. Особенности  формирования  всероссийского  внутреннего  рынка  России  в  XIX

веке. 
20. Особенности и результаты внешней политики Александра III (1881 – 1894 гг.).

Деятельность Гирса.
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21. Земско–либеральное движение. Его идеология и лидеры.
22. «Народная воля» и «Черный передел»: идеология, деятельность, участники.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

МОДУЛЬ 2. Россия на рубеже XIX - XX вв.
РАЗДЕЛ  1. Социально-экономическое  и  политическое  развитие

России на рубеже XIX - XX в.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  по  дисциплине  «История  России  XIX –  начала  XX веков»,
использовать интегральную парадигму исторического анализа для создания многоаспектной
панорамы истории.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже

XIX  –  XX  вв.  Усиление  роли  капиталистических  форм  хозяйствования  в  условиях
многоукладности.  Промышленный  подъем  1893–1899  гг.  Кризис  1900–1903  гг.  и  его
особенности.  Депрессия  1904–1908  гг.  Новый  промышленный  подъем  1909–1913  гг.  и
монополистические объединения в промышленности, на транспорте и в банковской системе.
Типы  монополий:  картель,  синдикат,  трест.  Финансовый  капитал.  Возникновение
государственно-монополистических  объединений.  Иностранный  капитал  в  России.
Особенности сельского хозяйства в России в начале XX в. Капитализация помещичьего и
крестьянского хозяйства. Развитие кооперативного движения. Социальный облик российской
буржуазии, дворянства, рабочего класса и крестьянства. Внутренняя политика самодержавия
в конце XIX – начале XX вв. Николай II  и его ближайшее окружение.  С.Ю. Витте  и его
политика индустриализации России. Итоги экономической политики С.Ю. Витте. Политика
министров внутренних дел В.К. Плеве и П.Д. Святополк-Мирского. Национальный вопрос во
внутренней  политике  самодержавия.  Особенности  международной  обстановки  на  рубеже
XIX–XX  вв.  Основные противоречия  между  военно-политическими  блоками  европейских
держав.  Ближневосточный  кризис  1894–1895  гг.  Освоение  новых  земель  в  Приамурье  и
Приморье,  строительство  Транссибирской  железнодорожной  магистрали,  создание
Тихоокеанского флота.  Строительство КВЖД. Договор с Китаем 1898 г.  об аренде Порт-
Артура. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Тема 1.1. Особенности развития капитализма в России
Вопросы для самоподготовки:
1._Промышленный подъем 1893–1899 гг.
2._Новый промышленный подъем 1909–1913 гг. и монополистические объединения в

промышленности, на транспорте и в банковской системе.
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3._Иностранный капитал в России.
4._Состояние сельского хозяйства в России накануне Первой мировой войны.
5._Особенности монополистического капитализма в России.

Тема 1.2. Внешняя политика России в конце XIX - начале XX вв.
Вопросы для самоподготовки:

1._Руководители российской внешней политики Н.К. Гире, А.Б. Лобанов-Ростовский,
В.Н. Ламздорф.

2._Ближневосточный  кризис  1894–1895  гг.  и  проекты  высадки  русских  морских
десантов на Босфоре.

3._Переговоры с Германией о железнодорожном строительстве и о сферах влияния в
Турции.

4._Русско-китайский договор 1896 г. об оборонительном союзе.
5._Реакция  Японии,  США  и  европейских  держав  на  дальне-цветочную  политику

России.
6._Участие России в подавлении народного восстания (Ихэтуань) в Китае в 1900 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Внешняя  политика России в конце XIX -  начале  XX в.  Русско-японская  война
1904-1905 гг.
2. Российское предпринимательство второй половины XIX - начала XX века.
3. Политический  портрет  С.Ю.  Витте,  В.К.  Плеве,  П.Д.  Святополк-Мирского  (по

выбору).
4. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 
5. Создание Тихоокеанского флота.

6. Русско-китайский договор 1896 г. об оборонительном союзе.
7. Основные условия и факторы промышленного развития России в конце  XIX -

начале ХХ вв.
8. Образование монополистических объединений.
9. Аграрная политика правительства в 1895-1904 гг.
10.Государственное устройство Российской империи на рубеже веков.
11.Официальная идеология «народной монархии».
12.Новый внутриполитический курс (1900-1904 гг.).
13.Массовые движения рабочих, крестьян и студентов в 1895-1904 гг.
14.Состояние и эволюция помещичьего и крестьянского хозяйства в начале ХХ века.
15.Развитие и особенности российской экономики конца XIX - начала XX в.

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Николай II и
его ближайшее окружение».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Россия в начале XX в.
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Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного  характера  по  дисциплине  «История  России  XIX –  начала  XX веков»,
использовать интегральную парадигму исторического анализа для создания многоаспектной
панорамы истории.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Марксистские  кружки  80-х  –  начала  90-х  годов.  Петербургский  «Союз  борьбы  за

освобождение  рабочего  класса».  I  съезд  РСДРП.  Национальные  социал-демократические
партии.  Образование  партии  социалистов-революционеров.  Парижская  конференция
революционных  и  либеральных  партий  и  организаций.  «Банкетная  кампания»  1904  г.
«Кровавое воскресенье»  9 января 1905 г.  –  начало  революции.  Характер  революции и ее
движущие силы. Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске и возникновение Совета
рабочих  уполномоченных.  Образование  Всероссийского  крестьянского  союза.  Всеобщая
октябрьская политическая стачка. Аграрное движение в деревне. Вооруженные восстания в
декабре 1905 г. в Москве и в других городах. Отступление революции: 1906 – лето 1907 гг.
Спад стачечного движения рабочих, подавление аграрного движения крестьян и восстаний в
армии  и  во  флоте.  Основные  политические  партии  и  их  программы.  Партии
социалистической ориентации: Российская социал-демократическая партия (РСДРП), Партия
социалистов-революционеров  (эсеры),  эсеры-максималисты,  Трудовая  народно-
социалистическая  партия  (энесы).  Либеральные  буржуазные  партии:  Конституционно-
демократическая  партия,  Союз  17  октября  (октябристы),  «Партия  мирного  обновления»,
«Партия прогрессистов». Монархические организации: «Союз русского народа» и «Русский
народный союз имени Михаила Архангела».  Изменения  в  государственном строе.  Проект
закона  6  августа  1905  г.  о  Булыгинской  (законосовещательной)  Государственной  думе.
Создание  Совета  министров.  Созыв  I  Государственной  думы.  Преобразование
Государственного  совета.  Разгон  I  Государственной  думы.  II  Государственная  дума.
Обсуждение аграрного вопроса в Думе. Государственный переворот 3 июня 1907 г.: разгон II
Государственной думы и издание нового избирательного закона. Конец революции. Итоги и
значение революции 1905–1907 гг., ее влияние на революционный процесс в странах Востока
и  Запада.  Сущность  «третьеиюньской»  политической  системы.  Выборы  в  III
Государственную думу, ее состав и деятельность. Рабочий вопрос в III Думе. П.А. Столыпин
как государственный деятель. Общие направления реформаторской деятельности Столыпина.
Столыпинская  аграрная  реформа.  Основные  ее  направления.  Итоги  аграрной  реформы
Столыпина.  Общественное  движение  в  1907–1914  гг.  Сборник  «Вехи».  Новый
революционный подъем. Нарастание стачечного движения рабочих в 1910–1911 гг. Расстрел
бастующих  рабочих  на  Ленских  золотых  приисках  в  1912  г.  и  его  последствия.  IV
Государственная  дума  и  ее  состав.  Объявление  Германией  войны  России.  Брусиловский
прорыв  летом  1916  г.  и  его  стратегическое  значение.  Экономическое  и  политическое
положение России в годы войны. Образование «Прогрессивного блока» в Государственной
думе.  Кризис  власти.  «Министерская  чехарда».  Усиление  оппозиционных  выступлений  в
Государственной  думе.  Рост  крестьянских  бунтов  и  стачечного  движения  рабочих.
Назревание политического кризиса  к концу 1916 г. Причины Февральской революции.  Её
периодизация.  Начало  революции.  Перерастание  всеобщей  городской  стачки  рабочих
столицы  в  вооруженное  восстание.  Образование  Петроградского  Совета  рабочих  и
солдатских  депутатов.  Временный  комитет  IV  Государственной  Думы.  Образование
Временного  правительства.  Отречение  Николая  II.  Падение  самодержавия.  Разрушение
российской государственности.

Тема 2.1. Революция 1905–1907 гг. 
Вопросы для самоподготовки:

21



1._Марксистские кружки 80-х – начала 90-х годов.
2._Либерально-оппозиционные  группы  и  объединения:  кружок  «Беседа»,  «Союз

освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов».
3._«Банкетная кампания» 1904 г.
4._Всеобщая октябрьская политическая стачка.
5._Итоги и значение революции 1905–1907 гг., ее влияние на революционный процесс

в странах Востока и Запада.
6._Основные политические партии и их программы.

Тема 2.2. Третьеиюньская монархия
Вопросы для самоподготовки:
1._Сущность «третьеиюньской» политической системы.
2._Разложение «третьеиюньской» политической системы.
3._Столыпинская аграрная реформа. Основные ее направления.
4._Итоги правления Столыпина.
5._Сборник «Вехи».

Тема 2.3. Россия в Первой мировой войне
Вопросы для самоподготовки:
1._Австро-сербский военный конфликт и отношение к нему Германии и России.
2._Отношение партий, классов и фракций Государственной думы к войне.
3._Брусиловский прорыв летом 1916 г. и его стратегическое значение.
4._Экономическое и политическое положение России в годы войны.
5._Назревание политического кризиса к концу 1916 г.

Тема 2.4. Февральская революция 1917 г.
Вопросы для самоподготовки:

1. Современная концепция Февральских событий как начала революции 1917 г.
2. Исполком Петроградского Совета. Его социальный состав и первые мероприятия.
3. Образование Временного правительства. 
4. Разрушение российской государственности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Революция 1905 - 1907 гг. и ее значение.
2. Россия  между  двумя  революциями  (1907  г.  -  февраль  1917  г.).  Политическое

развитие.
3. Формирование партийной системы в России (1903-1907 гг.).
4. Программа реформ П.А. Столыпина – курс на построение правового государства,

гражданского общества и интеграцию в европейское «сообщество».
5. Версальско-вашингтонская система мирового устройства.
6. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл.
7. Политические партии в Февральской революции 1917 г.
8. Первые марксисты. В.И. Ленин и газета «Искра», история РСДРП до 1917 года.
9. Случайный «герой» Первой революции: взлет и падение Г. А. Гапона.
10. Судьба великого провокатора: Е. Ф. Азеф и «Боевая организация» эсеров.
11. История  отечественного  парламентаризма  и  Государственной думы в  царской

России.
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12. Последний император: штрихи к портрету Николая II на фоне заката империи.
13. Февральская революция и крах царизма.
14. Формирование системы Думской конституционной монархии (октябрь 1905 –

февраль 1917 гг.).
15. Социальная  база,  лидеры,  программы  и  тактика  деятельности  главных

российских политических партий в 1905-1907 гг.
16. Радикально-социалистические  партии:  Российская  социал-демократическая

рабочая партия (РСДРП), партия социалистов-революционеров (ПСР). 
17. Либерально-буржуазные  партии:  конституционно-демократическая  партия

(кадеты), партия «Союз 17 октября» (октябристы). 
18. Консервативно-монархические  партии:  «Союз  русского  народа»  и  «Союз

Михаила Архангела» (черносотенцы).
19. Политический портрет П.А. Столыпина.
20. Образование в IV Думе Прогрессивного блока (август 1915 г.). Его программа.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет/экзамен, которые проводятся в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК 2 Способен 
применять знание 
основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 

Этап формирования 
умений
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заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографическо
й теории и практике

литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников
Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-6 Способен 
использовать 
профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности, знать 
и применять 
методики 
преподавания 
дисциплин 
(модулей) по 
истории и 
обществознанию

Знать: современные 
подходы и
принципы преподавания 
дисциплин
(модулей) по истории и 
обществознанию

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
профессиональные знания 
в педагогической 
деятельности

Этап формирования 
умений

Владеть: методами и 
приемами
преподавания дисциплин 
(модулей) по
истории и 
обществознанию

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции 
развития 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 

Этап формирования 
умений
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цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-2 Способен выявлять и
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы

Этап формирования 
умений
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исторического процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в процессе 
исторического развития 
общества, создавать 
научную периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для создания
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 

Этап формирования 
умений
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отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы
Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
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неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 

ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и
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умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века.
2. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.
3. Социально-экономическое развитие России в начале XX века.
4. Общественная мысль и общественное движение России первой четверти XIX века. 

Декабристы.
5. Общественная мысль и общественное движение России второй четверти XIX века. 

Славянофилы и западники.
6. Общественная мысль и общественное движение России второй половины XIX века.
7. Общественная мысль и общественное движение России начала XX века. 

Политические партии.
8. Внутренняя политика самодержавия первой четверти XIX века.
9. Внутренняя политика самодержавия второй четверти XIX века.
10. Отмена крепостного права.
11. Реформы 1864–1874 годов.
12. Внутренняя политика самодержавия 80-х – первой половины 90-х годов XIX века.
13. Внутренняя политика самодержавия конца XIX – начала XX века. Революция 1905 

года и реформы.
14. Внутренняя политика самодержавия 1906–1917 годов. Государственная дума.
15. Внешняя политика России первой четверти XIX века.
16. Внешняя политика России второй четверти XIX века.
17. Внешняя политика России второй половины XIX века.
18. Внешняя политика России конца XIX – начала XX века: от заключения русско-

французского союза до Первой мировой войны.
19. Россия в Первой мировой войне.
20. Февральская революция 1917 года

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
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образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена  и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Актуальные вопросы истории России начала XX века : учебное пособие для вузов /
Е. А. Соловьев, В. В. Блохин, Л. А. Новикова ; под редакцией В. М. Козьменко. — 2-е изд.,
стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-07196-2. — URL : https://urait.ru/bcode/455518

2. Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 1 : учебное пособие /  Старостенков Н В, Семин В.П.,  Ляпунова Н.В. —
Москва  :  Русайнс,  2021.  —  273  с.  —  ISBN  978-5-4365-5194-4.  —  URL:
https://book.ru/book/936769 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

3.  Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 2 : учебное пособие / Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. —
Москва  :  Русайнс,  2021.  —  302  с.  —  ISBN  978-5-4365-5195-1.  —  URL:
https://book.ru/book/936770 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

4.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  463  с.  —  ISBN  978-5-4365-6302-2.  —  URL:
https://book.ru/book/939478 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  504  с.  —  ISBN  978-5-4365-6301-5.  —  URL:
https://book.ru/book/939477 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.1.2. Дополнительная литература

1.  Федоров,  В. А. История  России  1861-1917  гг.  (с  картами) :  учебник  для  вузов /
В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00292-8.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/449704
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2. История России до XX века : учебник и практикум для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ;
под редакцией Д. О. Чуракова,  С. А. Саркисяна. — Москва :  Издательство Юрайт,  2021. —
237 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02405-0.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/469767

3.  История России в 2 ч.  Часть 1.  До начала ХХ века :  учебник для вузов /  Л.  И.
Семенникова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Л.  И.  Семенниковой.  —  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08970-7. — URL : https://urait.ru/bcode/470179

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России XIX века - начала XX
века» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
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Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ
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ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «История России  XIX века - начала  XX века» в
рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  46.03.01  История
используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «История России XIX века - начала  XX века»

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История России XIX века - начала XX века» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 
логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «История России  XIX века -  начала  XX века»
предусмотрено применением электронного обучения.
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Учебные часы дисциплины (модуля)  «История России  XIX века -  начала  XX века»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Архивоведение»  заключается  в   освоении  научно-
методических  и  технологических  основ  хранения,  учета,  комплектования,
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов, получении обучающимися знаний о научных основах
работы  с  архивными  документами  и  современных  достижениях  в  области
архивных технологий.

Задачи учебной дисциплины:
-  ознакомить  с  основными  направлениями  деятельности  государственных  архивов

бывшего СССР, современных архивов в Российской Федерации;
-  сформировать  базовое  представление  об  архивных документах  как  неотъемлемой

части истории Отечества, уникальных памятниках отечественной культуры;
-  выработать  навыки  практической  работы  с  архивными  документами  в

государственных  органах,  муниципальных  образованиях,  организациях,  а  также  в
государственных, муниципальных архивах и негосударственных хранилищах;

-  раскрыть  возможности  и  способы  применения  результатов  работы  в  архивах  в
профессиональной деятельности;

- познакомить с возможностями поиска, формирования и оформления источниковой
базы конкретного научного исследования.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Архивоведение» реализуется  в обязательной части основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  46.03.01
История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Архивоведение» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «Историческая библиография».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Архивоведение»  является  базовым  для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Источниковедение»,
«Историография».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-7 в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории
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ОПК-7 Способен 
осуществлять 
популяризацию 
исторического 
знания в 
образовательных 
организациях и 
публичной среде

ОПК-7.1.
Способен в 
популярной форме
излагать и 
комментировать 
историческую
информацию в 
публичной среде
ОПК-7.2.
Использует 
коммуникативные 
приемы для 
популяризации 
исторического 
знания
ОПК-7.3.
Организовывает
мероприятия
историко-
культурного
и краеведческого
характера, 
проводит
экскурсии

Знать методы и 
приёмы
популяризации
исторического 
знания в
образовательных 
организациях и 
публичной
среде
Уметь: 
популяризовать 
исторические 
знания в 
образовательных 
учреждениях и 
публичной среде
Владеть: навыками
ораторского 
мастерства и 
публичного 
выступления

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля),  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля),  изучаемой в 4-5 семестре,  составляет 5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет-дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

90 36 54

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4

Практические занятия 42 16 26

Иная контактная работа 40 16 24

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 27 45
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Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 72 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

             Модуль 1 Семестр 4
Раздел 1. Теоретические 
основы изучения курса.

63 27 36 4 16 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 63 27 36 4 16 16
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

             Модуль 2 Семестр 5
Раздел 2. История 
архивного дела в России

99 45 54 4 26 24

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 99 45 54 4 26 24
Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)

180 72 90 8 42 40
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Модуль 1. Семестр 4

Раздел 1.
Теоретические

основы изучения
курса.

27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Модуль 2. Семестр 5

Раздел 2.
История

архивного дела в
России

45 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

23 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
72 32 36 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы изучения курса.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Архивоведение»
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Архивоведение  как  научная  дисциплина.  Предмет  и  задачи  курса.  Структура  и  метод
архивоведения.  Место  архивоведения  в  системе  наук.  Архивоведение  и  профильные
фундаментальные науки. Структура курса. Основные источники изучения истории архивного
дела в России — директивные документы,  материалы деятельности различных обществ  и
организаций,  материалы  конференций  и  совещаний.  Ключевые  понятия  архивоведения.
Архивное дело и его функции. Социальные функции отечественных архивов.  Роль архивов в
образовании  и  воспитании  (познавательный,  пропагандистский,  нравственно-
воспитательный,  эстетическо-  воспитательный  аспекты).  Система  организации  архивного
дела.  Принципы деления архивов на группы. Различие архивов по юридическому статусу,
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масштабу деятельности,  содержанию собраний,  связь с определенными территориальными
регионами,  отраслями  науки  и  т.  д.  Государственные  и  общественные  архивы.  Архивы
союзного, республиканского, местного значения, Ведомственная принадлежность архивов в
зависимости  от  их  профиля.  Архивная  сеть.  Структура  архивов.  Центральные  органы
управления архивами в Российской Федерации.  Отдел фондов.  Формирование и хранение
архивных фондов. 

Тема 1.1. Архив как социокультурное явление
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные источники изучения истории архивного дела в России
2. Архивное дело и его функции. 
3. Социальные функции отечественных архивов.

Тема 1.2. Структура архивов
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственные и общественные архивы. 
2. Архивы союзного, республиканского, местного значения
3. Ведомственная принадлежность архивов в зависимости от их профиля. 
4. Архивная сеть. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Современная  система  «отраслевых  архивных  фондов»:  история,  характер

деятельности хранилищ, перспективы развития.
2. Депозитарное  хранение  документов  государственной  части  АФ  РФ  и  вопросы

доступности архивной информации.
3. «Отраслевые государственные фонды» СССР и «отраслевые архивные фонды» РФ:

общее и особенное в принципах организации и функционирования.
4. Специализированные ведомственные архивные фонды РФ.
5.  Архивные фонды и определение их границ.
6. Экспертиза ценности документов и комплектование Архивного фонда Российской

Федерации.
7. Научно-справочный  аппарат  к  документам  Архивного  фонда  Российской

Федерации,  его  роль  и  значение  в  научно-информационной  деятельности  архивных
учреждений.

8. Опись дел как справочник по содержанию и учету документов фонда организации.
9. Каталоги  и  картотеки  в  системе  научно-справочного  аппарата  к  документам

ведомственного архива.
10. Путеводители и справочники по фондам архивов, их роль и место в системе НСА

к документам Архивного фонда Российской Федерации.
11. Организация использования архивных документов.

Задание  2.   На сайте  «Прожито»  познакомиться  с  дневниковыми записями  и дать
описание выбранного дневника. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

10



РАЗДЕЛ 2. История архивного дела в России
Цель: ознакомить  с  основными  направлениями  деятельности  государственных

архивов бывшего СССР, современных архивов в Российской Федерации 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  концепции  истории  возникновения  архивов.  Отношение  к  вещи  в

древности. Этимология слова «архив». Архивное дело в России. Этапы становления архивов
на  Руси.  Традиции  собирания  и  коллекционирования  материальных  ценностей.
Древнерусские собрания в храмах и монастырях (киевский храм Святой Софии, Троицкий
собор  Пскова,  Печерский  монастырь  и  др.).  Боярское  коллекционирование.  Оружейная
палата Московского кремля — древнейший русский архив. Коллекции древнего оружия и
памятников  прикладного  искусства.  Утверждение  светского  мировоззрения  и  создание
системы  научных  знаний  как  основная  причина  появления  систематических  собраний  и
архивов. Государев кабинет. Частное коллекционирование (Кабинет Я.В. Брюса, коллекции
Д.М.  Голицына,  Б.П.  Шереметьева,  А.Д.  Меньшикова).  Образовательно-просветительное
значение  местных  архивов.  Изменение  содержания  архивного  дела  после  Октябрьской
революции.  Формирование  сети  государственных  архивов.  Постановления  партии  и
правительства  в  первые  годы  Советской  власти,  касающиеся  архивов.  В.И.  Ленин  о
культурном наследии  прошлого.  Объявление  всех  художественных  ценностей  достоянием
народа.  Деятельность  Государственного  архивного  фонда  (1918  год).  Расширение  сети
архивов.  Формирование  государственной  архивной  сети.  Архивы  в  послевоенное  время.
Реэвакуация архивных документов. Архивное дело в СССР в 50 – 80-е годы. Задачи архивов
на  новом  этапе  развития  социалистического  государства.  Расширение  научно-
просветительской работы архивов. Разработка и принятие основных документов по фондовой
работе.  Дальнейшее  развитие  теоретических  проблем  советского  архивоведения.
Теоретическая  разработка  проблем  архивоведения.  Возрастание  научной  и
исследовательской работы.

Тема 2.1. История архивного дела в России с момента зарождения до начала XX века.
Вопросы для самоподготовки:
1. Архивное дело в России. 
2. Этапы становления архивов на Руси.
3. Традиции собирания и коллекционирования материальных ценностей.

Тема 2.2. История архивов в советский период 
Вопросы для самоподготовки:
1. Формирование сети государственных архивов.
2. Архивное дело в СССР в 50 – 80-е годы.
3. Разработка и принятие основных документов по фондовой работе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Архивы в Древнерусском государстве.
2. Архивы в период феодальной раздробленности.
3. Архивы в Русском централизованном государстве.
4. Архивы в XVIII в.
5. Архивы в первой половине XIX в,
6. Архивы во второй половине XIX в.
7. Архивы в начале XX в.
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8. Разработка и принятие декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР» от 01.06.1918г. Образование Единого государственного архивного 
фонда и Главного управления архивным делом.

9. Процесс централизации управления архивным делом в РСФСР (1922 -1929 гг.). 
Значение декретов ВЦИК и СНК РСФСР от 30.01.1922 г., 10.04.1929 г.

10. Организация и использование документального наследия деятелей российской 
культуры после Октября 1917 г.

11. Архивы накануне перехода в НКВД. Значение постановления Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.04.1938 г. о передаче архивных учреждений в ведение НКВД 
СССР.

12. Архивы в недрах НКВД. Постановление СНК СССР «Об утверждении Положения 
ГАФ СССР и сети государственных архивов» от 29.03.1941 г.

13. Архивные учреждения в период Великой Отечественной войны.
14. «Оттепель» в архивном деле. Передача ГАУ из системы МВД СССР в подчинение 

СМ СССР. Положения о ГАУ при СМ СССР и сети центральных государственных архивов 
СССР от 13.08.1958 г. и от 28.07.1961 г.

15. Архивы в годы «застоя». Положение о ГАФ СССР и Главархиве при СМ СССР от 
04.04.1980 г.

16. Образование Роскомархива. Ликвидация Главархива СССР. Ситуация в архивных 
учреждениях после событий в августе 1991 г.

17. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и 
архивах (1993 г.). Архивная служба на современном этапе.

18. Правовые принципы организации и нормативно-методические основы 
деятельности российских депозитарных ведомственных архивов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является  зачет-дифференцированный зачет, который проводится в
устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-7 Способен 
осуществлять 
популяризацию 
исторического 
знания в 
образовательных 
организациях и 
публичной среде.

Знать методы и приёмы
популяризации
исторического знания в
образовательных 
организациях и публичной
среде

Этап формирования 
знаний

Уметь: популяризовать 
исторические знания в 
образовательных 
учреждениях и публичной 
среде

Этап формирования 
умений

Владеть: навыками 
ораторского мастерства и 
публичного выступления

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Архивы в Древней Руси.
2. Развитие архивного дела в период Московской Руси.
3. Петровские преобразования в деятельности архивов.
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4. Архивное дело в Германии (Италии, Бельгии, Польше, Нидерландах, Англии, 
Франции, Балканских странах, США, Латинской Америке – по выбору)

5. Архивное дело в XIX веке.
6. Архивное дело в советское время.
7. Государственные и ведомственные архивы. 
8. Главный архивный фонд.
9. Федеральные архивы.
10. Республиканские архивы (по выбору)

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Раскин, Д. И. Архивоведение :  учебник для вузов /  Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00870-8. — URL : https://urait.ru/bcode/468969

5.1.2. Дополнительная литература
1.  Попов,  А. В. Архивоведение.  Зарубежная  Россика :  учебник  для  вузов /

А. В. Попов. — Москва :  Издательство Юрайт, 2021. — 168 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06009-6. — URL : https://urait.ru/bcode/473585

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 
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№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Архивоведение»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru
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100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «Архивоведение» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Архивоведение» применяются  различные

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Архивоведение» предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Архивоведение» предусмотрено  применением
электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Архивоведение» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Музееведение» разработана  на  основании
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Музееведение» заключается в формировании у студентов
представления о музееведении как научной дисциплине, изучающей специфическое музейное
отношение человека к действительности и порождённый им феномен музея; исследующей
процессы сохранения социальной информации, ее познания и передачи с помощью музейных
предметов.  

Задачи учебной дисциплины:
          - ознакомить обучающихся с основами музееведения; 

-  сформировать  у  студентов  понимание  роли  музеев  как  социально-
культурного  явления,  значения  музеев  для  социума  и  в  жизни
отдельного человека;
-  сформировать  представление  о  функциях  музееведения  как  части

культуры общества;
- сформировать навыки организации деятельности музеев в контексте

социально-культурной деятельности.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Музееведение»  реализуется  в  обязательной  части  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  46.03.01
История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины (модуля)  «Музееведение» базируется  на  знаниях  и  умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин:  «Технология  организации  экскурсионной  деятельности»,  «Археология»,
«Историческое краеведение».

Изучение дисциплины (модуля) «Музееведение» является базовым для последующего
освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Источниковедение»,  «История
европейской культуры», «История отечественной культуры» и др.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-7 в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория Код Формулировка Код и Результаты
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компетенци
й

компетенци
и

компетенции наименование
индикатора
достижения

компетенции

обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ОПК-7 Способен 
осуществлять 

ОПК-7.1.
Способен в 

Знать методы и 
приёмы
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популяризацию 
исторического 
знания в 
образовательных 
организациях и 
публичной среде

популярной форме
излагать и 
комментировать 
историческую
информацию в 
публичной среде
ОПК-7.2.
Использует 
коммуникативные 
приемы для 
популяризации 
исторического 
знания
ОПК-7.3.
Организовывает
мероприятия
историко-
культурного
и краеведческого
характера, 
проводит
экскурсии

популяризации
исторического 
знания в
образовательных 
организациях и 
публичной
среде
Уметь: 
популяризовать 
исторические 
знания в 
образовательных 
учреждениях и 
публичной среде
Владеть: навыками
ораторского 
мастерства и 
публичного 
выступления

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля),  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля),  изучаемой в 4-5 семестре,  составляет 5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет-дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 30 20

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4

Практические занятия 42 26 16

Иная контактная работа - - -

Самостоятельная работа обучающихся, всего 112 69 43

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 180 108 72
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ЧАСАХ

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

             Модуль 1 Семестр 4
Раздел 1. Теоретические 
основы изучения курса.

99 69 30 4 26

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 69 30 4 26
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

             Модуль 2 Семестр 5
Раздел 2. История 
музейного дела в России

63 43 20 4 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 43 20 4 16
Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)

180 112 50 8 42

8



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Модуль 1. Семестр 4

Раздел 1.
Теоретические

основы изучения
курса.

69 33

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

34 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Модуль 2. Семестр 5

Раздел 2.
История

музейного дела в
России

43 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

21 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
112 53 55 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы изучения курса.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Музееведение»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музееведение как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Структура и метод

музееведения.  Место  музееведения  в  системе  наук.  Музееведение  и  профильные
фундаментальные науки. Структура курса. Основные источники изучения истории музейного
дела в России — директивные документы,  материалы деятельности различных обществ  и
организаций,  материалы  конференций  и  совещаний,  музееведческие  издания  различных
исторических  периодов.  Ключевые понятия  музееведения.  Музейное  дело и его  функции.
Социальные функции отечественных музеев. Музей как место сосредоточения памятников
истории и культуры, объективно свидетельствующих о процессах и явлениях в природе и
общественной  жизни.  Роль  музеев  в  образовании  и  воспитании  (познавательный,
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пропагандистский,  нравственно-воспитательный,  эстетическо-  воспитательный  аспекты).
Интернациональная  миссия  отечественных  музеев.  Участие  в  работе  международных
организаций  —  ЮНЕСКО  (Организация  Объединенных  наций  по  вопросам  образования,
науки  и  культуры);  ИКОМ  (Международный  Совет  музеев)  и  др.  Система  организации
музейного  дела.  Классификация  музеев.  Принципы  деления  музеев  на  группы.  Различие
музеев  по юридическому  статусу,  масштабу  деятельности,  содержанию собраний,  связь  с
определенными  территориальными  регионами,  отраслями  науки,  производства,  техники,
художественного творчества и т.д. Государственные и общественные музеи. Музеи союзного,
республиканского, местного значения, Ведомственная принадлежность музеев в зависимости
от  их  профиля.  Основные  профильные  группы  музеев:  исторические,  краеведческие,
естественно-научные, литературные, палеонтологические, политехнические, педагогические,
театральные, этнографические, художественные и др.  Музеи комплексного профиля. Типы
музеев:  научно  –  исследовательские,  научно  –  просветительские,  учебные.  Музеи
коллекционного  типа  и  музеи  ансамблевого  типа.  Музей  под  открытым  небом.  Музей-
заповедник.  Музей-усадьба.  Мемориальный  музей.  Дом-музей.  Музей-квартира.  Головной
музей  и  его  роль  в  научно-методической  работе  всей  отрасли,  определенного
территориального  округа.  Головной  музей  и  его  филиалы.  Музейная  сеть.  Совокупность
музеев,  сложившаяся  по  территориальному  принципу  (в  пределах  республики,  области,
района),  в  русле  ведомственной  системы,  по  профилю.  Структура  музеев.  Центральные
органы  управления  музеями  в  Российской  Федерации.  Управления  (отделы)  музеев
Министерства культуры РФ и Министерств культуры на местах. Методические центры по
работе  с  музеями.  Методические  центры  при  министерствах  культуры  при  Научно-
исследовательском  Институте  культуры.  Дирекция  музеев.  Директор,  его  права  и
обязанности,  функции  по  управлению.  Заместители  директора  по  административно-
хозяйственной и научной работе. Их руководство хозяйственно- техническими и научными
службами.  Ученый секретарь  и его роль в ведении научной документации и обеспечении
выполнения планов научной работы.  Роль главного хранителя в обеспечении сохранности
музейных  собраний.  Совещательные  органы  при  дирекции  музея.  Общая  характеристика.
Научно-методическая  роль  Совета  по  координации  при  дирекции  центральных  музеев.
Научно-методический совет,  его задачи по вопросам комплектования собраний, фондовой,
экспозиционной,  массовой  научно-просветительской  работы  и  т.д.  Ученый  совет.
Организация  научно-исследовательской  деятельности.  Редакционно-  издательский  совет.
Организация и планирование издательской деятельности, утверждение рукописей к печати.
Художественный  совет.  Художественная  оценка  проектов  выставок,  экспозиций,
реконструкций,  музейных  зданий  и  др.  Реставрационный  совет.  Вопросы  методики
реставрации, оценки ее качества, планирования реставрационных работ. Общественный совет
музея как средство привлечения к музейной работе представителей мировой общественности.
Оказание помощи музею на общественных началах по различным направлениям. Закупочно-
фондовая  комиссия.  Определение  ценности  и  целесообразности  закупки  тех  или  иных
предметов,  включение  их  в  состав  определенного  собрания,  вопросы  списания.  Научные
отделы (сектора)  и  их  место  в  структуре  музея.  Научно-методический  отдел.  Обобщение
положительного  опыта,  выработка  рекомендаций  по  различным  направлениям  музейной
работы,  обеспечение  постоянных  научных  контактов  с  другими  учреждениями.  Отдел
фондов.  Формирование  и  хранение  музейных  фондов.  Выставочный  отдел.  Организация
экспозиционно-выставочной  работы.  Научно-просветительский  отдел.  Различные  формы
просветительной работы с посетителями (экскурсии, консультации, лекции и т.д.). 

Тема 1.1. Музей как социокультурное явление
Вопросы для самоподготовки:
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1. Основные источники изучения истории музейного дела в России
2. Музейное дело и его функции. 
3. Социальные функции музеев.

Тема 1.2. Система организации музейного дела
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственные и общественные музеи. 
2. Музеи союзного, республиканского, местного значения 
3. Ведомственная принадлежность музеев в зависимости от их профиля. 
4. Основные профильные группы музеев: исторические, краеведческие, естественно-

научные,  литературные,  палеонтологические,  политехнические,  педагогические,
театральные, этнографические, художественные и др. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.Музей, его смысл и назначение.
2.Выдающиеся ученые-музееведы.
3 Музей в туризме. Взаимодействие и проблемы.
4.Актуальные проблемы музееведения на страницах периодической 

печати.
5.Известные коллекционеры и их вклад в музейное дело.
6.Музейная экспозиция как форма коммуникации.
7.Театрализованные формы работы с музейным посетителем 
8.Компьютерные технологии в музейном деле.
9.Рекреационная деятельность музея.
10.Инновации и традиции в деятельности музея.
11.Информационный потенциал музейного предмета.
12.Отечественные и зарубежные музееведческие центры.
13.Экскурсия как форма коммуникации.
14.Музей в культурной среде мегаполиса.
15.Центры культурного наследия в туристской деятельности.
16.Музей в регионе. Современные тенденции.
17.Музеи-заповедники. История и современность.
18.Взаимодействие музея с посетителем.
19.Музыка в деятельности музея.
20.Музей и местные сообщества: проблемы взаимодействия.
21 «Особые посетители» музея.
22.Взаимодействие музея со средствами массовой коммуникации.
23.Музей в системе Интернет.

Задание  2.   Дать  описание  экспозиции  одного  из  залов  Государственного
исторического музея. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. История музейного дела в России
Цель: ознакомить с историей музейного дела в России. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Основные  концепции  истории  возникновения  музеев.  Предпосылки  возникновения
музеев. Отношение к вещи в древности. Этимология слова «музей». Музейное дело в России.
Этапы  становления  музеев  на  Руси.  Традиции  собирания  и  коллекционирования
материальных ценностей.  Древнерусские собрания в храмах и монастырях (киевский храм
Святой  Софии,  Троицкий  собор  Пскова,  Печерский  монастырь  и  др.).  Боярское
коллекционирование. Оружейная палата Московского кремля — древнейший русский музей.
Коллекции  древнего  оружия  и  памятников  прикладного  искусства.  Мировое  значение
коллекций Оружейной палаты. Утверждение светского мировоззрения и создание системы
научных  знаний  как  основная  причина  появления  систематических  собраний  и  музеев.
Государев  кабинет.  Частное  коллекционирование  (Кабинет  Я.В.  Брюса,  коллекции  Д.М.
Голицына, Б.П. Шереметьева, А.Д. Меньшикова). Обстоятельства создания первого русского
музея.  Петровская  кунсткамера  —  ее  основание  в  1714  году  как  естественно-  научного,
исторического  и  художественного  музея.  Роль  Российской  Академии  наук  в  развитии
кунсткамеры.  Коллекции кунсткамеры (Минералогический кабинет,  Анатомический театр,
Мюнцкабинет). Материалы научных экспедиций и кругосветных путешествий в кунсткамере.
Превращение  кунсткамеры  в  первый  русский  научный  музей.  Просветительская  работа
кунсткамеры.  Военно-исторические  собрания  в  Московском и Петербургском арсеналах  в
начале  XVIII  в.  Основание  первых учебных музеев  во  второй половине XVIII  в.  Горный
музей  Петербургского  горного  института,  минералогическая  коллекция  Петербургской
учительской семинарии, кабинет натуральной истории Московского университета, Модель –
камера. Возникновение художественных музеев. Императорский музей «Эрмитаж». История
создания  картинной  галереи  Эрмитажа  и  ее  музейные  коллекции  —  голландская,
фламандская, итальянская и другие школы живописи. Строительство павильонов дворцового
музея.  Формирование  коллекций  музейного  собрания  Эрмитажа;  скульптурных
произведений,  драгоценностей,  разных  камней,  книжное  собрание  и  др.  Музей  Академии
художеств. Роль мецената И.И. Шувалова в деятельности Академии и музея. Формирование
фондов  академического  собрания:  коллекция  западноевропейской  живописи;  коллекция
произведений  русского  искусства;  коллекция  программных  произведений;  скульптурная
коллекция;  коллекция  архитектурной  графики  и  др.  Рост  национального  самосознания  в
российском  обществе  в  первой  половине  XIX  века.  Необходимость  создания
общенационального  публичного  музея.  Реорганизация  Эрмитажа.  Оружейная  палата
Московского Кремля — публичный музей с 1806 года.  Оформление принципов музейной
работы.  Кружок  Н.П.  Румянцева.  Проекты  общенационального  музея  (проекты  Ф.П.
Аделунга, Б.Г. Вихмана). Создание в 1831 году Румянцевского публичного музея. Создание
новых  академических  и  учебных  музеев  в  столице  и  в  провинции  (геологический  и
зоологический  музеи  Казанского  университета,  учебный  музей  при  Институте  корпуса
инженеров путей сообщения в Петербурге и др.). Мемориальные и историко – мемориальные
музеи (1839 год – Бородинский военно–исторический музей – заповедник, 1859 год – Дом
бояр Романовых и др.). Роль губернских статистических комитетов в формировании местных
65 музеев  (1842 год – Московский музей губстаткомитета,  1859 – Владимирский,  1865 –
Архангельский, 1872 – Астраханский музеи). Деятельность Организационного комитета (А.С.
Уваров,  В.О.  Ключевский,  С.М.  Соловьев,  И.Е.  Забелин,  Д.И.  Иловайский  и  др.)  по
устройству Исторического музея в Москве (1872 г.). Основание музея, строительство здания.
Коллекция  музея  и  его  экспозиция,  научная  и  издательская  деятельность.  Организация
политехнической  выставки  в  1872  году.  Организация  научно  –  технических  музеев
(Политехнический музей, Музей прикладных знаний, Центральный музей связи имени А.С.
Попова,  1882  –  Торгово  –  промышленный  музей  кустарных  изделий).  Рост  частного
коллекционирования. Необходимость создания общенационального художественного музея.
Деятельность  П.М.  Третьякова.  1893  год  –  открытие  Третьяковской  галереи.  1898  год  –
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Русский  музей  имени  Александра  III.  А.А.  Бахрушин  и  Театральный  музей  (1894  год).
Влияние общественно-просветительского движения 60-70-х гг. XIX века на развитие музеев.
Научно-просветительские  общества  Москвы  и  Петербурга.  Первый  публичный  музей
изобразительного искусства  в Саратове (1885 г.).  Деятельность И.В.  Цветаева,  подготовка
проекта музея. Картинная галерея И.В. Цветаева в Москве (1912 г., ныне Государственный
музей изобразительных искусств  им.  А.С.  Пушкина).  Создание  широкой музейной сети  в
начале XX века. Дальнейшая специализация музеев. Открытие и деятельность Российского
этнографического  музея,  Центральный  музей  почвоведения  при  Вольном  экономическом
обществе,  Дарвиновский  музей.  Открытие  в  1905  году  Пушкинского  дома  –  Института
русской  литературы  Академии  наук.  Предварительный  съезд  музейных  деятелей,  его
решения (27 – 30 декабря 1912 года). Роль частного коллекционирования в развитии музеев.
Деятельность  И.Е.  Цветкова.  Цветковская  галерея.  Местные  музеи  при  городских
самоуправлениях  и  губернских  земствах  (Казань,  Самара,  Нижний  Новгород,  Кишинев,
Полтава, Красноярск, Минусинск, Нерчинск и др.) Появление музеев в учебных округах и
народных  училищах.  Педагогические  музеи  и  музеи  наглядных  пособий  при  учебных
округах,  открытые  в  начале  XX  в.  Земствами  и  городскими  самоуправлениями.
Образовательно-просветительное значение местных музеев.

Изменение  содержания  музейного  дела  после  Октябрьской  революции.
Национализация  музейных  ценностей.  Формирование  сети  государственных  музеев.
Постановления партии и правительства в первые годы Советской власти, касающиеся музеев
и культурных ценностей страны. В.И. Ленин о культурном наследии прошлого. Объявление
всех  художественных  ценностей  достоянием  народа.  Деятельность  Государственного
музейного фонда (1918 год). Первая всероссийская конференция по делам музеев (февраль,
1919 года). Национализация ценных коллекций дворцов и усадеб. Первые реставрационные
работы.  Расширение  сети  музеев.  Первые  советские  выставки  и  формирование
государственной музейной сети. Центральный музей вооруженных сил (1919 год),  первый
Музей  В.И.  Ленина  в  Симбирске  (1923  год).  Формирование  профильных  музеев.
Постановление  1928  года  «о  музейном  строительстве  в  РСФСР» и  его  решения.  Первый
всероссийский музейный съезд (декабрь, 1930 года). Доклад И.К. Луппола «Диалектический
материализм  и  музейное  строительство»  и  новая  концепция  музейного  строительства.
Развитие научной и культурно-просветительной работы. Постановления ЦК ВКП(б) (1931 —
1936)  о  перестройке  учебного  процесса,  усилении  в  обучении  принципа  историзма,
повышении  наглядности,  введении  краеведческого  материала,  широком  использовании
экскурсионного  метода.  Совещание  музейных  работников  в  1936  году.  Н.К.  Крупская  о
проблеме  связи  музея  и  школы.  Создание  краеведческих,  исторических  и  историко-
революционных  музеев.  Музеи  в  социалистическом  строительстве.  Политизация  и
идеологизация  музейной  деятельности.  Постепенное  свертывание  краеведческой  работы.
Музейная  деятельность  в  годы  Великой  Отечественной  войны  («О  мероприятиях  по
сохранению и учету музейных фондов», «О формах функционирования в условиях военного
времени»). Уничтожение немецко-фашистскими захватчиками памятников и музеев в годы
войны.  Эвакуация  музеев.  Реорганизация  деятельности  музеев.  Комплектование  военно-
исторических  музеев.  Музеи  в  послевоенное  время.  Реэвакуация  музейных  коллекций.
Восстановительные работы в музеях, переоборудование экспозиций. Открытие новых музеев
(Музей  Зои  Космодемьянской  (1948),  Музей  Николая  Кузнецова  (1953)  и  др.).  Широкий
размах в создании народных музеев. Музейное дело в СССР в 50 – 80-е годы. Задачи музеев
на новом этапе развития социалистического государства. Постановление 67 ЦК КПСС от 12
мая  1964  г.  «О  повышении  роли  музеев  в  коммунистическом  воспитании  трудящихся».
Определение  конкретных  мер  по  улучшению  деятельности  музеев.  Создание  в  музеях
отделов  истории  советского  обществ,  укрепление  связи  музеев  с  промышленными  и
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сельскохозяйственными  предприятиями,  учебными  заведениями,  творческими  союзами,
научными обществами. Расширение научно-просветительской работы музеев. Упорядочение
сети  музеев,  уточнение  их  профиля.  Установление  порядка  открытия  новых  музеев.
Разработка и принятие новых положений о краеведческом музее (1964 г.); о литературном
музее  (1965  г.);  о  мемориальном  музее  (1967  г.);  об  историческом  музее  (1969).
Постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1965 г. «О музейном фонде Союза СССР»
и Положение о Государственном музейном фонде Союза СССР как программа деятельности
музеев по вопросам сохранения и использования культурных ценностей советского народа.
Разработка  и  принятие  основных  документов  по  фондовой  работе.  Всесоюзные  и
Всероссийские смотры работы музеев. Выявление недостатков в работе музеев и определение
конкретных  мер  по  их  устранению.  Подведение  итогов  смотров.  Значение  смотров  для
обобщения  опыта  работы  музеев.  Постановление  ЦК  КПСС  «О  дальнейшем  улучшении
идеологической,  политико-воспитательной  работы»  (1979  г.).  Партийная  цензура  и
стандартизация музейных экспозиций. Культурно-просветительская функция как основная в
деятельности  музеев  советского  периода.  Постановление  ЦК  КПСС,  Совета  Министров
СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» (1969 г.)
и «О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско- экскурсионного дела в стране»
(1980 г.) и задачи музеев в свете этих постановлений. Конституция СССР (1977 г.) и Закон
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1978 г.). Их значение
для  дальнейшего  совершенствовании  охраны и  повышения  эффективности  использования
национального  культурно-исторического  достояния,  для  всемерной  активизации  научно-
просветительской  деятельности  музеев.  Дальнейшее  развитие  теоретических  проблем
советского  музееведения.  Деятельность  современных  музееведческих  центров  –  отдела
музееведения  Научно-исследовательского  института  культуры  Министерства  культуры
РСФСР, лаборатории музееведения Центрального музея Революции, научно-методического
отдела  Государственного  исторического  музея.  Организация  работы  по  внедрению
теоретических  разработок  в  практику  музейного  дела.  Постановление  ЦК  КПСС  «Об
улучшении  идейно-  воспитательной  работы музеев»  (1982 г.)  — программа деятельности
советских музеев в период развитого социализма: значение Постановления для активизации
научной  и  просветительской  деятельности  музеев,  для  совершенствования  управления
музейным делом. Централизация музейной сети. Создание музейных объединений. Условия
развития музейной сети в современный период. Законодательная база деятельности музеев
(указ  «Об  особо  ценных  объектах  национального  наследия  России»  (1991  г.),  законы
«Основы законодательства РФ о культуре» (1992 г.), «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»
(1996  г.),  Положение  о  Музейном  фонде  РФ  (1998  г.)  и  др.).  Теоретическая  разработка
проблем  музеологии.  Реорганизация  деятельности  музеев.  Возрастание  научной  и
исследовательской  работы.  Изменение  принципов  экспозиционной  работы.  Развитие
детского  музейного  движения.  Российские  музеи  как  члены  международных  музейных
сообществ. Международный совет музеев (ИКОМ). Структура и функции ИКОМ.

Тема 2.1. История музейного дела в России с момента зарождения до начала XX века.
Вопросы для самоподготовки:
1. Музейное дело в России. 
2. Этапы становления музеев на Руси.
3. Обстоятельства создания первого русского музея.
4. Создание академических и учебных музеев в столице и в провинции.
5. Влияние  общественно-просветительского  движения  60-70-х  гг.  XIX  века  на

развитие музеев.
6. Роль частного коллекционирования в развитии музеев.
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7. Образовательно-просветительное значение местных музеев.

Тема 2.2. История музеев в советский период 
Вопросы для самоподготовки:
1._Изменение содержания музейного дела после Октябрьской революции.
2._Формирование сети государственных музеев.
3._Первые советские выставки и формирование государственной музейной сети.
4._Музеи в социалистическом строительстве.
5._Музейная деятельность в годы Великой Отечественной войны
6._Деятельность современных музееведческих центров
7._Развитие детского музейного движения. 
8._Российские музеи как члены международных музейных сообществ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Опишите музеи: 
1. Государственная Третьяковская галерея.
2 Государственный Русский музей.
3 Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
4 Российский исторический музей.
5 Российский этнографический музей.
6 Владимиро-Суздальский музей-заповедник
7 Музей-заповедник Архангельское
8 Государственный Дарвиновский музей
9 Музей имени А. Бахрушина
10.Оружейная палата

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является  зачет-дифференцированный зачет, который проводится в
устной форме.
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4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-7 Способен 
осуществлять 
популяризацию 
исторического 
знания в 
образовательных 
организациях и 
публичной среде.

Знать методы и приёмы
популяризации
исторического знания в
образовательных 
организациях и публичной
среде

Этап формирования 
знаний

Уметь: популяризовать 
исторические знания в 
образовательных 
учреждениях и публичной 
среде

Этап формирования 
умений

Владеть: навыками 
ораторского мастерства и 
публичного выступления

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ОПК-7

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1 Музееведение как научная дисциплина. Объект, предмет и методы музееведения.
Музееведение как междисциплинарная наука.
2 Понятие «музей», его происхождение и этимология.
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3. Основные направления развития музейного дела после Второй мировой войны.
Создание Международного совета музеев.
4 Роль ЮНЕСКО в культурном сотрудничестве  стран мира и охране культурных
ценностей. Список всемирного наследия.
5 Крупнейшие музейные проекты. Новые формы работы музейных учреждений.
6.Первые законодательной акты советского правительства в области музейного дела.
Создание государственного музейного фонда.
7 Музеи и краеведческое движение. Первый Всероссийский музейный съезд и его
воздействие на развитие музейного дела в СССР.
Сведение задач музейной деятельности к задачам политпросвещения. Идеологизация
и политизация музейного дела.
8 Системы классификации музеев и их характеристика. Профильные группы музеев.
Комплексные музеи.
9  Задачи  и  направления  научно-исследовательской  работы.  Консервация  и
реставрация  музейных  предметов.  Формы  презентации  и  публикации  музейных
исследований.
10  Требования  к  музейным  фондам.  Направления  фондовой  работы.  Понятие  о
музейном предмете и их типах. Определение музейной ценности предметов.
11 Основной и научно-вспомогательный фонды музея. Музейная коллекция – ядро
основного фонда.
12  Комплектование  музейных  фондов,  его  цель,  способы  и  формы  реализации.
Структура комплектования музейных фондов, его этапы.
13 Учет музейных фондов. Хранение музейных предметов: задачи, режим, системы
хранения.
14 Музейная экспозиция, ее назначение и принципы построения. Экспозиционные
материалы.
15 Экспонат. Методы и последовательность этапов построения экспозиции.
16 Понятие экскурсии. Классификация экскурсий.
17 Требования  к  содержанию экскурсии.  Этапы подготовки  экскурсии.  Методика
проведения экскурсии.
18  Музейная  педагогика  как  основа  культурно-досуговой  деятельности  музеев.
Формы культурно-образовательной деятельности музеев.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Сафонов,  А. А.  Музейное  дело  и  охрана  памятников :  учебник  и  практикум  для
вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10027-3.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475330  

5.1.2. Дополнительная литература
1. Глушкова, П. В.  Музеология: история культуры народов Сибири : учебник для вузов

/ П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11105-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475799.

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 

http://e.lanbook.com/
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издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Музееведение» предполагает изучение
материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 

http://biblioclub.ru/
100% доступ

22



иллюстрированных изданий

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «Музееведение» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
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5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Музееведение» применяются  различные

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Музееведение» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Музееведение» предусмотрено  применением
электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Музееведение» предусматривают классическую
контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение»  заключается в  приобретении
обучающимися знаний о развитии источниковедения как специальной отрасли исторической
науки,  комплексе  исторических  источников  по  отечественной  истории,  об  их
информационном  потенциале,  формирование  умений,  связанных  с  поиском,  отбором  и
использованием в историческом исследовании разных видов источников. 

Задачи учебной дисциплины:
- дать соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в

области теории и методологии источниковедения, информацию о сохранившихся комплексах
исторических источников и методике работы с ними; 

-  овладение  методикой  источниковедческого  анализа  источника  как  памятника
определенной исторической эпохи;

 - приобретение навыков, способствующих формированию уважительного отношения
к  архивным  и  музейным  коллекциям  как  ценному  культурному  наследию,  чувства
ответственности за обеспечение его сохранности.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Источниковедение»  реализуется  в  обязательной  части
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение»  базируется  на  знаниях  и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин:  «История  России до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX
веков»,  «Архивоведение»,  «Музееведение»,  «Историческая  библиография»,
«Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,
«История современной России», «История России XX века», «История стран постсоветского
зарубежья», «Историография», «История вспомогательных исторических дисциплин».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующей  общепрофессиональной  компетенции:  ОПК-1,  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
отбор, 
критический 
анализ и 
интерпретацию 
исторических 
источников, 
исторических 
фактов, 
исторической 
информации при 
решении задач в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности

ОПК-1.1. Выявляет
и систематизирует 
необходимые 
источники и 
информацию для 
решения 
исследовательских,
педагогических и
культурно-
просветительских 
задач в сфере своей
профессиональной 
деятельности
ОПК-1.2. 
Использует методы
поиска,
сбора, обработки, 
хранения и
представления 
исторической
информации, 
необходимой для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности.
ОПК-1.3. 
Критически 
оценивает 
различные 
интерпретации 
прошлого в 
историографическо
й теории и 
практике

Знать: 
различные типы 
и виды 
исторических 
источников, 
основные
методы их 
классификации,
правила 
интерпретации 
исторических 
источников,
методы анализа 
исторической 
информации
Уметь:
классифицироват
ь и 
систематизироват
ь исторические 
источники, 
интерпретироват
ь исторические 
источники, 
извлекать из них 
необходимую 
информацию
Владеть: 
навыками 
проведения 
анализа и 
интерпретации 
исторических 
источников, 
исторических 
фактов, 
исторической 
информации при 
решении задач в 
сфере своей 
профессионально
й деятельности
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  5  семестре,  составляет  5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 50

Учебные занятия лекционного типа 4 4

Практические занятия 46 46

Иная контактная работа 40 40

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 81

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 180

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 5
Раздел 1. Теоретические 
проблемы 
источниковедения

84 40 44 2 22 - 20 -

Тема 1.1 Предмет, метод и 
функции источниковедения. 
Источниковедение как 
комплексная дисциплина.

42 20 22 2 10 - 10 -

Тема 1.2 Классификация и 
типология исторических 
источников. Структура 
источниковедческого 
исследования. 
Источниковедческий метод.

42 20 22 - 12 - 10 -

Раздел 2. Становления и 
развитие 
источниковедения

87 41 46 2 24 - 20 -

Тема 2.1 Источники по 
истории России с 
древнейших времен до конца
ХIХ в.

43 21 22 - 12 - 10 -

Тема 2.2 Источники по 
истории России XX- начала 
XXI в.

44 20 24 2 12 - 10 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 180 81 4 46 - 40 -
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 5

Раздел 1. 
Теоретические 
проблемы 
источниковедени
я

40 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

18 контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. 
Становления и 
развитие 
источниковедени
я

41 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

19 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
81 40 37 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические проблемы источниковедения 
Цель: овладеть базовыми и специальными знаниями в области теории и методологии

источниковедения и методикой  источниковедческого  анализа  источника  как  памятника
определенной исторической эпохи.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Особенности  процесса  познания  в  гуманитарных  дисциплинах.  Специфика

исторического  познания.  Понятие  исторического  источника.  Исторический  источник  как
специфический «исторический факт». Феноменологическое понимание общества и природы
исторического  источника.  Исторический  источник  как  носитель  ретроспективной
информации. Критика  и  интерпретация  источника  как  исследовательская  проблема.
Источник и «внеисточниковое знание». Источниковедение и научная реконструкция истории:
теоретические  и  методические  проблемы.  Проблемы  верификации  результатов
источниковедческого  анализа. Источниковедение  и  вспомогательные  исторические
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дисциплины. Источниковедение  и  антропологический  поворот  в  гуманитарных  науках.
Источниковедение  за  рамками  исторической  науки.  Классификация  исторических
источников:  принципы и понятия.  Классификационные системы. «Остатки» и «предания».
Понятие  о  типах  и  видах  исторических  источников.  Типологическая  классификация:
письменные,  вещественные,  визуальные,  устные,  этнографические,  лингвистические
источники.  Условность  классификационных  систем.  Виды  исторических  источников.
Проблема  видообразования.  Эволюция  видов  исторических  источников.  Структура
источниковедческого  исследования.  Источниковедческий  анализ  и  источниковедческий
синтез.  Развитие источниковедческого метода в ХХ веке. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в
развитии источниковедческого метода.  Феноменология и источниковедение.  Внутренняя и
внешняя критика источника. Герменевтика.

Тема  1.1.  Предмет,  метод  и  функции  источниковедения.  Источниковедение  как
комплексная дисциплина.

Вопросы для самоподготовки:
1. Источниковедение  и  научная  реконструкция  истории:  теоретические  и
методические проблемы.
2. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины.
3. Источниковедение и антропологический поворот в гуманитарных науках.

Тема  1.2.  Классификация  и  типология  исторических  источников.  Структура
источниковедческого исследования. Источниковедческий метод.

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация исторических источников: принципы и понятия.
2. Виды исторических источников.
3. Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез.
4. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии источниковедческого метода.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: контрольная работа
 Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1:
1  Проводится  работа  с  текстом  «Повести  Временных  Лет» (Лаврентьевский  и

Ипатьевский списки) 
- Сравнить тексты разных списков «Повести Временных Лет» из «Полного собрания

русских летописей» 
- Какой метод лежит в основе реконструкции текста летописи? 
- Можно ли считать его универсальным? 
2.  Проводится работа с  делопроизводственными документами пермских губернских

учреждений XIX века 
-  Установить  авторство  и  адресат  документа.  Выделить  формуляр,  реквизиты

документа. 
- Кому предназначался документ, какие цели преследовал его автор? 
- Насколько влияла заинтересованность автора на передачу информации? 
- Где и как можно дополнить и проверить информацию, содержащуюся в документе?
- Насколько повлияли ценности и нормы, автора и его окружения на содержание и

форму документа. 
3.  Проводится  работа  с  опубликованными  материалами  переписей  XIX  –  первой

половины ХХ в. 
- Первые однодневные переписи второй половины XIX в. 
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- Перепись 1897 года – ее подготовка, проведение и результаты. 
- Советские переписи 1920-1930-х гг. 
4. Проводится работа с опубликованными документами личного происхождения XIX –

ХХ века 
- Кем, когда и при каких обстоятельствах был составлен документ? 
- Какие цели мог преследовать автор? 
-  Насколько  откровенным  был  автор?  Насколько  точно  излагаются  детали  и

обстоятельства. 
- Как связать текст документа и жизненный мир автора и его окружения? 
- В чем ценность данного документа для историка и его современников?

Задание 2.  выбрать любой письменный источник (связанный с дипломной работой
студента) и расписать по этапам источниковедческий анализ данного источника.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Становления и развитие источниковедения
Цель: владеть  базовыми  знаниями  и  умением анализировать  информацию  о

сохранившихся комплексах исторических источников и методике работы с ними.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Видовые признаки летописи;  ее социальные функции.  Методы изучения летописей.

Основные летописи и своды периода феодальной раздробленности: новгородское, галицко-
волынское, киевское летописание. Летописание Северо-Восточной Руси. Начало московского
летописания.  Центры  летописания  Российского  централизованного  государства,
характеристика их продукции. Особенности «позднего летописания». Характеристика актов
как  вида  исторических  источников.  Взаимодействие  актов  с  источниками  других  видов.
Методы исследования актов. Понятие о законодательных материалах как виде исторических
источников.  Основные законодательные памятники ХI-ХII  вв.  Русская  Правда:  ее  списки,
редакции. Уставы и уставные грамоты. Псковская и Новгородская судные грамоты. Двинская
и Белозерская уставные грамоты. Общее и особенное в содержании и форме законодательных
источников  периода  феодальной  раздробленности.  Соборное  уложение  1649  г.  Место
Соборного уложения в истории русского законотворчества. Писцовое делопроизводство XV–
XVII вв.  Древнерусская литература. Ее особенности как исторического источника. Развитие
источниковедения  в  Российской  империи.  В.Н.  Татищев  (1686–1750).  Начало  собирания
источников в научных целях.  М.В. Ломоносов (1711–1765). Рационалистический подход в
определения достоверности исторических источников. Г.Ф. Миллер (1705–1783). Собирание
источников.  «Портфели  Миллера».  М.Н.  Щербатов  (1733–1790).  Развитие
рационалистического  подхода  в  толковании исторических  событий.  И.Н.  Болтин (1735–
1792). Основные задачи изучения источников,  определенные историком:  отбор материала,
установление  первоначального  текста,  истолкование  текста, и оценка свидетельств. А.Л.
Шлецер (1735–1809). Формулировка задач критического изучения русских летописей. Н.М.
Карамзин (1766–1826) и его вклад в становление источниковедения как научной дисциплины.
М.Т. Каченовский (1775–1842) и скептическая школа. Формирование ведущих литературных
направлений: классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. Традиционные и новые
методы  изучения  литературных  источников. Время  и  условия  зарождения  русской
периодической  печати. Время  и  условия  зарождения  русской  мемуаристки.  Появление  и
развитие дневников и эпистолярных источников.  М.П. Погодин (1800–1875) и его научный
математический  метод.  Разработка  вопросов  работы  с  историческими
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источниками в середине XIX в.  Труд Н.В.  Калачева (1819–1885)  о «Русской
Правде».  Вклад  Н.  И.  Надеждина  (1804–1856)  в  развитие  исторической
критики. Превращение источниковедения в научную дисциплину во второй
половине XIX. С.М. Соловьев (1820–1879). Поиск закономерного хода истории.
К.Н.  Бестужев-Рюмин  (1829–1897).  Определение  исторического  источника.
В.О.  Ключевский  (1841–1911).  Первый  специальный  курс  по
источниковедению.  Разработка  определений  «исторический  факт»  и
«исторический источник». Труды историков 80-х гг. XIX в., характеризующие
отдельные  виды  и  группы  источников  (М.  О.  Коялович  (1828–1891),  Д.  И.
Багалей (1857–1932)) и посвященные рассмотрению методов работы с ними
(Ф. Я.  Фортинский (1846–1902)).  Задачи изучения источников в трудах Д.Я.
Самоквасова  (1843–1911).  Вклад  С.Ф.  Платонова  (1860–1933)  в  развитие
методов  исторической  критики.  Вопросы  исследования  древнерусских
летописей  в  работах  А.А.  Шахматова  (1864–1920).  Учение  А.С.  Лаппо-
Данилевского  (1863–1919)  и  его  вклад  в  развитие  отечественного
источниковедения. Развитие делопроизводственной документации в ХIХ вв.
Основные направления статистики ХIХ вв.,  формы статистического учета и
способы  сбора  статистической  информации.  Основные  группы  мемуарной
литературы  второй  половины  XIX  –  начала  ХХ  в.  Становление  советского
источниковедения  в  1920–30-е  годы.  М.Н.  Покровский,  Н.Н.  Авдеев,  Н.А.
Рожков  и  др.  Разработка  теоретических  вопросов  источниковедения  и
методов исторического исследования в работах А.И. Пичеты, Г.П. Саара, С.Н.
Быковского. Освоение новых источников по революционной тематике – С.Н.
Валк, А.Е. Пресняков. «Академическое дело» 1929–1930 гг. Учебные пособия
М.Н.  Тихомирова,  С.Н.  Никитина.  Основные  черты  новой  концепции
источниковедения.  Определение  новых  задач  дисциплины  в  связи  с
пересмотром ряда концепций исторического развития в конце 1980-х годов.
Требование  повышения  качества  источниковедческого  исследования,
комплексного  подхода  и  углубленного  научного  анализа  документальных
материалов советского периода во второй половине 1990-х годов. Эволюция
законодательства  в  ХХ–ХХI  вв.  Развитие  делопроизводственной
документации  в  ХХ–ХХI  вв.  Основные  направления  статистики  ХХ–ХХI  вв.
Мемуарная  литература  конца  ХХ  –  начала  XXI  в.  Современная  концепция
источниковедения. Новый статус источниковедения в системе гуманитарных
наук на рубеже веков. Историк и интернет.

Тема 2.1. Источники по истории России с древнейших времен до конца ХIХ в.
Вопросы для самоподготовки:

1. Разработка  исторических  источников  и  методов  их  изучения  в  трудах  В.О.
Ключевского, К.Н. Бестужева-Рюмина, С.М. Соловьева.

2. Теоретико-методологические  взгляды  А.С.  Лаппо-Данилевского,  А.А.  Шахматова
по проблемам теории и методологии источниковедения.

3. Летопись как литературно-историческое произведение.
4. Вклад исследователей XVIII в развитие источниковедения. 
5. Акты как вид исторических источников.
6. Законодательные материалы как вид исторических источников.
7. Средневековые  литературные  и  публицистические  сочинения  как  исторический

источник.

Тема 2.2. Источники по истории России XX- начала XXI в.  
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Вопросы для самоподготовки:

1. Изменения в корпусе исторических источников при переходе к новейшему времени.
Особенности советских источников.

2. Партийно-политические документы XX вв.
3. Законодательные документы XX в.
4. Делопроизводство  государственных  учреждений  и  общественных  организаций  в

советский период.
5. Особенности периодической печати советского времени.
6. Публицистика и источники личного происхождения в XX в.
7. Источники российской эмиграции.
8. Информационные ресурсы Internet как исторический источник.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Дневники  и  письма  В.И.  Вернадского  как  источник  по  истории  отечественной
науки.

2. А.А.  Шахматов  –  создатель  новой  методики  изучения  летописного
источниковедения.

3. Посольский приказ – колыбель российской дипломатии.
4. Фольклор и псевдофольклор как особый тип культурно-исторического источника.
5. Листовки  как  источник  по  идеологии  белого  движения  в  период  Гражданской

войны.
6.  «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»: источниковедческие проблемы
7. Война 1812 года глазами французов: воспоминания очевидцев.
8. Статистика как реализация обратной связи в системе управления.
9. Мемуары русской эмиграции (на выбор) как исторический источник.
10. Записки иностранцев как исторический источник:  западные писатели о советской

России 20-30-х гг. XX в.
11. Кинематограф как исторический источник.
12. Глянцевые журналы постсоветского общества как исторический источник
13. Массовая  литература  90-х  гг.  ХХ  в.  и  перспективы  ее  источниковедческого

изучения.
14. Частный дневник как источник изучения повседневной жизни.
15.  Фотография как исторический источник.
16.  Икона как исторический источник.
17.  Книжная миниатюра как исторический источник.
18. «Слово о полку Игореве»: проблема авторства и подлинности.
19. «Повесть временных лет» как исторический источник.
20. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона как исторический источник.
21. «Путешественные записки» как исторический источник.
22. Русские народные сказки как исторический источник.
23. «География» Страбона как исторический источник.
24. «История» Геродота как исторический источник.
25. Личность и общество в мемуарах XVIII в.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
отбор, критический
анализ и 
интерпретацию 
исторических 
источников, 
исторических 
фактов, 
исторической 
информации при 
решении задач в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности

Знать: различные типы и 
виды исторических 
источников, основные
методы их классификации,
правила интерпретации 
исторических источников,
методы анализа 
исторической информации

Этап формирования 
знаний

Уметь: проводить анализ и
интерпретацию 
исторических источников, 
исторических фактов, 
исторической информации 
при решении задач в сфере 
своей профессиональной 
деятельности

Этап формирования 
умений

Владеть: навыками 
проведения анализа и 
интерпретации 
исторических источников, 
исторических фактов, 
исторической информации 
при решении задач в сфере 
своей профессиональной 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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деятельности

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-1 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-1 Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-1 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Типология исторических источников.
2. Видовая и линейная классификации исторических источников.
3. Авторский текст и метод источниковедения.
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4. Определение подлинности исторического источника.
5. Понятие аутентичности исторического источника.
6. Степени достоверности исторического источника.
7. Понятие репрезентативности исторического источника. Основные виды выборки.
8. Древнерусские памятники канонического права.
9. Законодательные акты Московского государства 15-16 вв. и принципы их критики.
10. Предпосылки кодификации законодательства в середине XVII в.
11. Законодательные источники и основные принципы законодательства Петра I.
12. Основные законодательные источники и проекты в России второй половины 18 в.
13. Русские актовые источники позднего Средневековья.
14. Публично-правовые и публично-частные акты.
15. Особенности критики источников личного происхождения. Эго-документы.
16. Делопроизводственные источники государственного происхождения: появление и
основные подвиды и жанры.
17.  Служебно-учетная  документация  московских  приказов.  Столбцовое
делопроизводство.
18. Делопроизводственные источники первой трети XVIII в.
19. Визуальные источники XV–XVIII вв. и принципы их критики.
20. Повесть временных лет: происхождение редакций и проблема авторства.
21. Примеры фальсификаций исторических источников в 18-19 вв.
22. Внешняя критика Соборного Уложения 1649 г.
23. Новые законодательные нормы организации управления и протекционизма.
24. Зарождение мемуаристики в России 18 в. Способы и ресурсы поиска электронных
версий исторических исследований и источников.
25. Источниковедение в системе гуманитарных наук
26. Источниковедение и историческая наука
27. Источниковедение как комплексная дисциплина
28. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии теории и методики источниковедения
29. Исторический источник – эволюция определения (XIX – ХХI вв.)
30. Источниковедение в советской исторической науке
31. Источниковедение и антропологический поворот в гуманитарной науке
32. Структура источниковедческого исследования
33. Цель и задачи источниковедческого исследования
34. Классификация исторических источников по типам
35. Классификация исторических источников по видам
36. Летописи как исторический источник
37. Законодательные источники
38. Акты как исторический источник. Дипломатика и её методы
39. Делопроизводственные документы как исторический источник
40. Статистика как исторический источник
41. Периодика как исторический источник
42. Публицистика как исторический источник
43. Этнографические источники
44. Проблемы исследования вещественных источников
45. Проблемы исследования визуальных источников
46. Источники личного происхождения

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

17



компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Источниковедение :  учебник  для  вузов /  А. В. Сиренов  [и  др.] ;  под  редакцией
А. В. Сиренова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  396 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03318-2. — URL : https://urait.ru/bcode/468777

5.1.2. Дополнительная литература

1.  Русина,  Ю. А. Методология  источниковедения :  учебное  пособие  для  вузов /
Ю. А. Русина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-9805-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453267

2.  Русина, Ю. А. Источниковедение Новейшей истории России : учебное пособие для
вузов /  Ю. А. Русина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  234 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00431-1. — URL : https://urait.ru/bcode/453268

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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онлайн» энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
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− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.
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5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение» в  рамках  реализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Источниковедение» применяются различные

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Источниковедение» предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Источниковедение» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Источниковедение» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)  «Новая и новейшая история стран Европы и Америки»
заключается в получении обучающимися теоретических знаний об  истоках и направлениях
складывания  индустриального  общества  на  Западе  и  формирование  у  них  целостного
представление  об  основных  тенденциях  и  этапах  исторического  процесса  в  Новое  и
Новейшее время.

Задачи учебной дисциплины:
-  познакомить  обучающихся  с  базовой  терминологией,  основными  этапами  и

тенденциями в развитии стран Запада;
- дать знания о становлении индустриального общества, складывании национальных

государств,  оформлении  демократических  политических  систем,  формировании  мировой
системы международных отношений.;

-  владеть  знаниями  о  развитии  индустриального  и  складывании  современного
постиндустриального  общества,  проблемах  мировых  военно-политических  конфликтов,
эволюции  политических  и  социально-экономических  структур,  глобальных  проблемах
современности. 

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и  Америки»
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы
по  направлению  подготовки  46.03.01  История  (уровень  бакалавриата)  очной формы
обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и
Америки»  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе
освоения  программного  материала  ряда  учебных дисциплин:  «История  Древней  Греции»,
«История Древнего Рима», «История Средних веков».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и
Америки» является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин:  «История  международных  отношений  в  XX  -  начале  XXI  вв.»,
«Западноевропейская  интеграция:  история  и  современность»,  «История  европейской
культуры».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3 в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
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исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
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изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
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рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля),  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  5  семестре,  составляет  6
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

60 60

Учебные занятия лекционного типа 30 30

Практические занятия 30 30

Иная контактная работа 48 48

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 72

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

216 216
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 5
Раздел 1. Модернизация в 
странах Запада и 
формирование 
индустриального общества 
(XVII — начало ХХ в.)

88 36 52 14 14 - 24 -

Раздел 2.  Эпоха 
индустриального общества 
(1900-е — 1970–1980-е гг.) 
Период 
постиндустриализма (конец
ХХ — начало XXI в.)

92 36 56 16 16 - 24 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 216 72 108 30 30 - 48 -
Форма промежуточной 
аттестации

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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А
ка
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ка
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Ф
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ес
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й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
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кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 5

Раздел 1.
Модернизация в
странах Запада и

формирование
индустриального
общества (XVII —

начало ХХ в.)

36 16

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

18 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. Эпоха
индустриального

общества (1900-е —
1970–1980-е гг.)

Период
постиндустриализм

а (конец ХХ —
начало XXI в.)

36 18

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

16 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
72 34 34 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ  1.  Модернизация в  странах  Запада  и  формирование
индустриального общества (XVII — начало ХХ в.)

Цель: владеть  знаниями  о  становлении  индустриального  общества,  складывании
национальных государств, формировании мировой системы международных отношений.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Вестфальская  система  международных  отношений.  Наполеоновские  войны  (1792–

1815). 1-я коалиция (1792–1797). Кампоформийский мирный договор. 2-я коалиция (1798–
1802). Амьенский мирный договор. 3-я коалиция (1805). Пресбургский мирный договор. 4-я
коалиция  (1806–1807).  Тильзитский мирный договор.  5-я  коалиция  (1809).  Шенбруннский
мирный договор. 6-я коалиция (1813–1814). Парижский мирный договор. 7-я коалиция (1815)
Венская  система  международных отношений  (1815–1856).  Крымская  система  международных
отношений  (1856–1871) Франко-сардино-австрийская  война  1859  г.  Прусско-австрийская
война1866  г.  Франко-прусская  война  (1870–1871)  Складывание  европейских  коалиций  и
формирование предпосылок Первой мировой войны. Тройственный союз. Антанта. Локальные
конфликты конца XIX — начала ХХ в.  Русско-турецкая  война (1877–1878),  Итало-эфиопская
война  (1895–1896),  Англо-бурская  война  (1899–1902),  участие  великих  держав  в  подавлении
восстания ихэтуаней в Китае (1899–1901), Русско-японская война (1904–1905), аннексия Австро-
Венгрией Боснии и Герцеговины (1908). первая (1912–1913) и вторая (1913) Балканские войны.
Английская революция XVII в.  Ганноверская эпоха. Викторианская эпоха. Франция в период
правления  Бурбонов.  Французская  революция  (1789–1799). Первая  империя.  Реставрация
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Бурбонов  и  Июльская  монархия.  Вторая  республика  и  Вторая  империя. Третья  республика.
Германские  земли  в  XVII  —  начале  XIX  в.  Объединение  Германии. Германская  империя.
Создание Австро-Венгрии. Итальянские государства в XVII — начале XIX в. Рисорджименто.
Итальянское королевство. Испания в XVII–XVIII вв. Эпоха революций. Реставрация. Образование
США. США в первой половине XIX в. Гражданская война (1861–1865). США в конце XIX —
начале  ХХ  в.  Движение  за  независимость  в  Ла-Плате.  Борьба  Буэнос-Айреса  и  провинций.
Аргентина в  конце XIX — начале ХХ в.  Бразилия. Движение за  независимость.  Бразильская
империя (1822–1889). Старая республика. 

Тема 1.1. Международные отношения в 1648–1815 гг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Территориально-политический раздел Германии.
2. Англо-голландские войны середины XVII в. 
3.  Северная война (1700–1721).
4. Война за австрийское наследство (1740–1748).
5. Наполеоновские войны (1792–1815).

Тема 1.2. Международные отношения в 1815–1914 гг. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Венский международный конгресс.
2. «Восточный вопрос».
3. Ункяр-Искелесийский русско-турецкий договор 1833 г.
4. Крымская война (1853–1856).
5. Крымская система международных отношений (1856–1871).
6. Складывание европейских коалиций и формирование предпосылок Первой мировой

войны. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1 Характеристика основных типов политических режимов Нового времени. 
2. Характеристика основных идейно-политических течений Нового времени. Партии и

общественно-политические движения, относящиеся к разным течениям.
3.  Роль  аграрной и промышленной революций в развитии экономики стран  Запада

Нового времени. 
4. Особенности экономического развития ведущих стран Запада.
5.  Изменение  социальных  структур  стран  Запада  Нового  времени.  Отличие

социальных структур американских государств от европейских.
6. Особенности и характерные черты Вестфальской и Венской систем международных

отношений. 
7. Роль отдельных великих держав в развитии международных конфликтов периода

1648 -1815 гг.
8. Франко-русский военный союз 1894 г.
9. Участие великих держав в подавлении восстания ихэтуаней в Китае (1899–1901).
10. Германская империя или Вторая империя (1871–1918).
11. Создание Австро-Венгрии.
12. Гражданская война в США (1861–1865). 
13. «Эра прогрессизма» в истории США.
14. Бразильская империя (1822–1889). 
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Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Гражданская
война в США».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Эпоха индустриального общества (1900-е — 1970–1980-е
гг.) Период постиндустриализма (конец ХХ — начало XXI в.)

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного  характера  по  истории  развития  западного  индустриального  и  складыванию
современного постиндустриального общества.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные тенденции развития стран Запада в период Новейшего времени. Социально-

экономическое развитие. Свободно-предпринимательский капитализм (или рыночная экономика).
Великая депрессия. Кейнсианство. Государственно-регулируемая экономика (или государственно-
корпоративно-конкурентный  капитализм,  или  смешанная  экономика). Неокейнсианство.
Экономические  кризисы 1974–1975 и 1980–1982 гг.  Политическое  развитие. Демократическая
политическая система. Авторитарная политическая система. Тоталитарная политическая система.
Основные  направления  партийно-идеологического  спектра  стран  Запада  в  ХХ  в.:  фашизм,
консерватизм,  либерализм,  социал-демократия  и  коммунизм.  Европейская  интеграция.  Совет
Европы. Европейское экономическое сообщество.  Международные отношения в 1914–1945 гг.
Первая  мировая  война  (1914–1918).  Версальско-Вашингтонская  система  международных
отношений.  Вторая  мировая  война.  Международные отношения  в  1945–1991 гг.  Становление
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. «Холодная война». Великобритания
от Первой до Второй мировой войны. Кризис британского «государства благоденствия». Франция.
Третья республика. Четвертая республика (1946–1958). Пятая республика. Германия. Ноябрьская
революция. Веймарская  республика  (1919–1933). Третий  рейх  (1933–1945). Федеративная
Республика  Германия. Германская  Демократическая  Республика  (1949–1990).  Италия  в  годы
фашистской  диктатуры  и  Второй  мировой войны.  Первая  республика  (1946–1992). Испания.
Последствия Первой мировой войны и диктатура Примо де Ривера. Шестая революция (1931–
1936).  Гражданская  война (1936–1939).  Режим Франко  (1939–1975).  Становление  демократии.
Хуан  Карлос.  «Эра  процветания»  в  США  (1922–1929).  Великая  депрессия  и  «Новый  курс».
Послевоенные  США.  Социальное  государство  в  США.  Аргентина.  Правление  Гражданского
радикального  союза. «Бесславное  десятилетие».  Режим  Перона. Военные  диктатуры  второй
половины  1950-х  —  начала  1980-х  гг.  Бразилия.  Старая  республика  (1889–1930). Диктатура
Варгаса (1930–1945). Вторая республика (1945–1964). Военная диктатура 1964–1985 гг. 
Формирование  постиндустриальной  экономики.  Евроинтеграция.  Маастрихтский  договор.
Шенгенское  соглашение.  Лиссабонский  договор.  Структура  Европейского  Союза.  НАТО.
Расширение  на  восток.  Война  в  Югославии.  Международный  терроризм.  Англия.  Франция.
Германия. Италия. Испания. США. Аргентина. Бразилия.

Тема 2.1. Эпоха индустриального общества (1900-е — 1970–1980-е гг.)
Вопросы для самоподготовки:
1._Мировой экономический кризис1929–1933 гг.
2._ Джон Мейнард Кейнс.
3._Неокейнсианство.
4._Совет Европы.
5._Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).
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6._Первая мировая война (1914–1918).
7._Вторая мировая война.
8._Международные отношения в 1945–1991 гг.

Тема 2.2. Период постиндустриализма (конец ХХ — начало XXI вв.) 
Вопросы для самоподготовки:
1._Неоконсервативная политика и экономический подъем второй половины 1980-х —

1990-х гг.
2._Новый этап НТР на Западе.
3._Процесс глобализации, как характерная черта постиндустриальной экономики.
4._Европейский Союз.
5._Конфликты между Россией и НАТО.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем реферата к разделу 2:

1. Основные модели государственного экономического регулирования ХХ в. 
2. Основные типы политических режимов ХХ в.
3. Основные течения партийно-политического спектра стран Запада ХХ в. 
4.  Причины  и  основные  проявления  кризиса  Версальско-Вашингтонской  системы

международных отношений. 
5. Сравнительный анализ политики держав-агрессоров в 1930-е гг.
6.  Особенности  и  характерные  черты  Ялтинско-  Потсдамской  системы  международных

отношений. 
7. Основные черты постиндустриальной экономики.
8. Региональные типы постиндустриальных экономических моделей.
9.  Социальная  динамика  в  постиндустриальном  обществе  и  новые  модели  личностных

мотиваций.
10. Характеристика основных идейно-политических течений на современном этапе. 
11. Современное политическое устройство Европейского союза. 
12. Проблемы евроинтеграции на современном этапе.
13. Основные локальные конфликты современности, причины их возникновения.
14. Мюнхенская конференция 1938 г. 
15. Атлантическая хартия.
16. Р. Рейган и «рейганомика»: неоконсерватизм и экономические реформы в США.
17. Шарль де Голль: политик и президент новой Франции.
18. М. Тэтчер: политическая биография «железной леди».
19. С. Берлускони: политик и реформатор.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
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РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

16



пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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истории

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

18



ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Страны  Латинской  Америки  в  конце  XVIII  -  начале  XIX  вв.  Предпосылки
освободительной борьбы.
2. Венский конгресс. Создание «Священного союза» и его деятельность
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3. Начало освободительной борьбы в Латинской Америке.
4. Наполеоновские войны: причины, основные этапы, итоги.
5. Основные особенности исторического развития стран Европы и Америки в 1870-
1918 гг.
6. Внутренняя и внешняя политика правительства президента Т. Рузвельта. 
7.  Борьба  двух  тенденций  в  германском  рабочем  движении  1896-1899  гг.  Видные
деятели СДПГ в предвоенные годы.
8. Причины франко-прусской войны, цели воюющих сторон, начало войны. 
9. I Интернационал и Парижская Коммуна. 
10.  Экономическое  развитие  Австро-Венгрии  в  конце  XIX  -  начале  ХХ  вв.
Особенности австро-венгерского пути развития.
11. Обострение борьбы за республику во Франции в 90-е гг. XIX в. Дело Дрейфуса.
12. Ход военных действий на главных фронтах Первой мировой войны в 1914-1917 гг.
13.  Империя  Габсбургов  и  ее  особенности.  Рост  национально-освободительных
движений славянских народов.
14.  Причины  поражения,  уроки  и  всемирно-историческое  значение  Парижской
Коммуны.
15. Итоги первой мировой войны. Причины поражения Германского блока.
16. Образование Британской империи. Колониальный характер английской политики.
17.  Гаагский конгресс  I  Интернационала.  Историческое значение  I  Интернационала
перед международным рабочим движением.
18. Причины I мировой войны. Ее характер и масштабы. Цели воюющих сторон.
19. Образование Германской империи. Имперская конституция 1871 г.
20. Внутренняя и внешняя политика правительства президента Вудро Вильсона.
21.  Деятельность  II  интернационала  в  начале  ХХ  в.  Борьба  различных  течений  в
международном рабочем движении.
22. Внутренняя и внешняя политика правительства О. Бисмарка в 70-80-х гг. XIX в.
23. Успехи германского рабочего движения в 70-х гг. XIX в. Объединительный съезд в
Готе. К. Маркс. «Критика Готской программы».
24. Рабочее движение в Италии в конце XIX - начале ХХ вв. Образование Итальянской
социалистической партии.
25. Подъем массового рабочего движения во Франции в начале ХХ в. Образование
объединенной социалистической партии.
26. Рабочее и фермерское движение в США в 70-90 гг. XIX в. Создание Американской
Федерации труда (АФТ).
27. Экономическое развитие США в начале ХХ в. Мировое промышленное первенство
США. Особенности американского пути развития.
28. Этапы развития европейской интеграции (ЕОУС-ЕЭС-ЕС) 
29. США: 1992-2016 гг.
30. ФРГ (Германия): 1998-2016 гг.
31. Франция: 19995-2016 гг.
32. Великобритания: 1997-2016 гг.
33. Кризис Первой республики в Италии. Современный этап развития
34. Либеральная революция в ГДР. Объединение Германии (1989-1990 гг.
35.  Международные  отношения  на  рубеже  XX-XXI  вв.:  от  противостояния
сверхдержав к многополярному миру.
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4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / О.
Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00745-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468960

2. Ларин, Е. А. Новейшая история стран Латинской Америки: Куба : учебное пособие
для вузов / Е. А. Ларин. — 2-е изд.  — Москва : Издательство Юрайт,  2021. — 171 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10737-1. — URL : https://urait.ru/bcode/474387

5.1.2. Дополнительная литература

1. Акопян, В. З. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 2. Франция. Испания :
учебник для вузов / В. З. Акопян, В. В. Зюзин, Г. Ю. Лебедев. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10019-8. — URL : https://urait.ru/bcode/474502

2. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 1. Великобритания. Германия : учебник
для вузов /  А. П. Горбунов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Горбунова, В. П. Ермакова,
С. И. Линца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10011-2. — URL : https://urait.ru/bcode/474131

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 
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№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран
Европы и Америки» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru
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100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и
Америки» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  46.03.01
История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Европы и

Америки» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Европы и Америки» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 
логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и
Америки» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Европы  и
Америки» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся
в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной  информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «История  западных  и  южных  славян»  заключается в
получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  истории  славянского  мира  с
последующим  применением  в  профессиональной  сфере  практических  навыков  по
формированию творческого начала, способности решать через средства научной информации
исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
-  формирование понимания исторического места  и роли славянской цивилизации в

мировом историческом процессе; осмысление истории славянских стран в их сложной связи
и  взаимозависимости;  знание  современного  состояния  научных  исследований  по  истории
славян;

-  формирование  и  развитие  навыков  исторической  аналитики:  способность
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

-  формирование  понимания  многообразия  культур  и  цивилизаций  в  их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «История  западных  и  южных  славян»  реализуется  в
обязательной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «История западных и южных славян» базируется на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала ряда учебных дисциплин: «История России до XIX века», «История России XIX –
начала XX веков», «История России XX века».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  западных  и  южных  славян»  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:
«Россиеведение», «История современной России», «Новая и новейшая история стран Европы
и Америки», «Историческая география». 

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3 в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и концепций
в области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографического
анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
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возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса

исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии истории
в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их научную
и мировоззренческую
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
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причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-культурные
процессы, изменения 
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском обществе
в новейшее время, 
вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать 
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
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методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными
технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 5-6 семестрах, составляет 7
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет/экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

70 40 30

Учебные занятия лекционного типа 34 20 14

Практические занятия 36 20 16

Иная контактная работа 56 32 24

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 63 18

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

252 144 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

Модуль 1 История южных и западных славян в средние века и раннее новое время. (Семестр 5)
Раздел 1.1 Древние славяне. 67 31 36 10 10 - 16 -
Тема 1.1. Предмет и задачи 
курса. Особенности 
историко-культурного 
развития славянского 
региона. Влияние 
Византийской и Германской 
империй.

31 15 16 4 4 - 8

-

Тема 1.2. Праславяне и 
древние славяне: проблемы 
этногенеза, миграции, 
археологические культуры.
Древние славяне в VI– VII 
вв.

36 16 20 6 6 - 8

-

Раздел 1.2 Славяне в 
средневековье и раннее 
новое время.

68 32 36 10 10 - 16 -

Тема 2.1. Славянский мир в 
Средние века

32 16 16 4 4 - 8 -

Тема 2.2. Славянский мир в 
Раннее новое время.

36 16 20 6 6 - 8 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 - 32 -

Форма промежуточной 
аттестации

Зачет

Модуль 2 История южных и западных славян в новое и новейшее время. Современный славянский

мир. (Семестр 6)
Раздел 1.1 Славяне в новое 
и новейшее время.

35 9 26 6 8 - 12 -

Тема 1.1 Проблемы 
славянской истории Нового 
времени

16 4 12 2 4 - 6 -

Тема 1.2. Южные и западные 19 5 14 4 4 - 6 -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
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ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н
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и

я

И
н
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к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

славяне в XX веке

Раздел 1.2 Славяне в 
современном мире.

37 9 28 8 8 - 12 -

Тема 2.1. Южные славяне в 
современном мире

18 4 14 4 4 - 6 -

Тема 2.2. Западные славяне в
современном мире

19 5 14 4 4 - 6 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 108 18 54 14 16 - 24 -

Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)

252 81 126 34 36 - 56 -

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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Ф
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ро
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Модуль 1. История южных и западных славян в средние века и раннее новое время, семестр _5

Раздел 1.1.
Древние
славяне.

31 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

15 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.1.
Славяне в

средневековье и
раннее новое

время.

32 15

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

15 контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов
63 29 30 4

Модуль 2. История южных и западных славян в новое и новейшее время. Современный славянский
мир, семестр 6

Раздел 1.1.
Славяне в новое

и новейшее
время.

9 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

3 эссе 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.1.
Славяне в

современном
мире.

9 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

3 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
18 4 6 4

Общий объем по
дисциплине

(модулю), часов
81 33 36 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Модуль  1.  История  южных  и  западных  славян  в  средние  века  и
раннее новое время.
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РАЗДЕЛ 1. Древние славяне.
Цель: формирование понимания исторического места и роли славянской цивилизации

в мировом историческом процессе.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Место  курса  истории  зарубежных  славян  в  системе  исторического  образования.

Предмет,  цель  и  задачи  курса.  Проблемы  периодизации  истории  славянского  региона.
Традиционные славянские общества. Византия и Германия - два центра славянской истории
(католическая  и  православная  модели).  Влияние  Византийской  и  Германской  империй  в
экономической, социальной, политической и культурной сферах. Византийская империя как
культурный  и  социально-  политический  образец  для  славянских  стран.  Византийские
политические и православные традиции в славянских странах. Соперничество Болгарии, Руси
и  Сербии  с  Византией  за  политическое  лидерство  в  православном  мире.  Вассальная
зависимость  славянских  стран  от  Германской  империи.  Христианизация  и  включение  в
католический мир.  Теории происхождения древних славян. Н.М. Карамзин. С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский, Л. Нидерле, Ф.П. Филин, В.В. Седов, С.А. Васильев, В.Н. Топоров, В.Я.
Петрухин,  М.Б.  Свердлов,  И.Н.  Данилевский.  Проблема  прародины  древних  славян.
Праславянский период. Дискуссия о термине «славяне». Культура Прага-Корчак. Основные
направления  миграций.  Расселение  славян  в  Восточной  Европе.  Завоевание  и  заселение
славянами Балканского полуострова. Взаимоотношения славян с Аварским каганатом. Роль
славян в аваро-византийском противостоянии.

Тема  1.1.  Предмет  и  задачи  курса.  Особенности  историко-культурного  развития
славянского региона. Влияние Византийской и Германской империй.

Вопросы для самоподготовки:
1. Традиции и современные подходы к изучению истории южных и западных славян.
2. Формирование западнославянской общности.
3. Великая  Моравия.  Этнический  состав  и  границы.  Уровень  развития  экономики.

Социальное и политическое устройство. Отношения с соседями.
4. Распространение христианства. Деятельность Кирилла и Мефодия. Возникновение

славянской письменности.
5. Военно-племенные федерации бодричей, лютичей, лужицких сербов.
6. Германизация полабского славянства.
7. Вхождение  Поморья  в  состав  Польши  (конец  X  в.).  Немецкая  колонизация  и

германизация. Захват Восточного Поморья Тевтонским орденом (1309) и возврат его
Польше (1466).

Тема 1.2. Праславяне и древние славяне: проблемы этногенеза, миграции, археологические 
культуры. Древние славяне в VI– VII вв. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Миграции древних славян в первой половине I тысячелетия н. э.
2. Характеристика этнической истории древних славян по данным археологических

памятников середины I тысячелетия н.э.
3. Лингвистика о ранней истории славян. Происхождение этнонима «славяне».
4. Данные письменных источников о происхождении древних славян.
5. Основные научные концепции происхождения славян.
6. Значение  для  социально-экономического  развития  славян  заселения  ими

Балканского полуострова.
7. Социальная организация древних славян.
8. Влияние Византии на историко-культурное развитие славянских стран.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Культура Великой Моравии.
2. Специфика славянских городов и городских сословий.
3. Дофеодальные славянские общества. 
4. Особенности формирования славянских сословных обществ.
5. Особенности  отношений  государства  и  церкви  в  католических  и  православных

славянских странах. 
6. Византия и Германия - два центра славянской истории (католическая и православная

модели).
7. Византийская  империя  как  культурный  и  социально-  политический  образец  для

славянских стран. 
8. Византийские политические и православные традиции в славянских странах.
9.  Соперничество Болгарии, Руси и Сербии с Византией за политическое лидерство в

православном мире.
10. Культура Прага-Корчак. 
11. Расселение славян в Восточной Европе.
12. Завоевание и заселение славянами Балканского полуострова. 
13. Византийский  аграрный  опыт  и  другие  факторы  общественных  изменений  у

балканских славян. 
14. Этнические процессы на Балканах. 
15. Роль славян в аваро-византийском противостоянии.

Задание 2.   Проанализировать  письменные источники о происхождении древних
славян.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Славяне в средневековье и раннее новое время.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «История западных и южных славян». 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Методологические и теоретические основы изучения истории славян в средние века.

Болгарские  земли в  Средневековье. Принятие  христианства,  становление  самостоятельной
болгарской церкви и вхождение в орбиту церковно-политического и культурного влияния
Византии.  Формирование  средневековой  болгарской  (славяно-болгарской)  народности.
Византийское  завоевание  Болгарии.  Восстановление  Болгарского  государства  («Второе
Болгарское царство»). Османское завоевание.  Сербские земли в Средневековье. Расселение
сербов  на  Балканском  полуострове.  Объединительные  тенденции  в  сербских  землях  и
образование  державы  Неманичей.  Образование  самостоятельной  сербской  церкви.
Формирование  средневековой  сербской  народности.  Подъем  державы  Неманичей  и  ее
территориально-политическая  экспансия.  Начало  османского  завоевания.  Босния  и
Боснийская  держава в  Средневековье.  Подъем Боснийской державы и ее  территориально-
политическая экспансия. Османское завоевание Боснии и Герцеговины. Хорватские земли в
Средневековье.  Принятие  христианства.  Становление  державы  Трпимировичей  и
формирование «ядра» средневековой хорватской народности. Начало османского завоевания.
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Битва  у  Мохача  и  ее  последствия.  Далмация  в  Средневековье.  Чешские  земли  в
Средневековье. Становление государственности и принятие христианства. Вхождение Чехии
в орбиту Священной Римской империи. Формирование средневековой чешской народности.
Чехия в гуситский и послегуситский период.  Ян Гус и его деятельность.  Противостояние
гуситов  и католической Европы.  Значение  гуситского  движения  в  истории средневековой
Европы  и  средневекового  западного  христианства.  Польское  государство  и  Священная
Римская  империя.  Провозглашение  королевства,  образование  польской  церкви  и
формирование  средневековой  польской  народности.  Политическая  раздробленность  и  ее
последствия.  Противостояние  Тевтонскому  ордену  и  сближение  с  Великим  княжеством
Литовским.  Кревская  уния.  Становление  режима  сословной  монархии  и  вхождение  в
«содружество  Ягеллонов».  Славянские  просветители  Константин-Кирилл  Философ  и
Мефодий  и  их  деятельность.  Религиозный  характер  культуры  в  эпоху  средневековья.
Славянские  земли  и  их  население  в  составе  Османской  империи.  Славянские  земли  под
властью  австрийских  Габсбургов.  Тридцатилетняя  война  и  ее  последствия  для  народов  и
стран габсбургской монархии. Люблинская уния и образование Речи Посполитой. Культура
XV-XVII вв.  Становление  ренессансного  течения  в  культуре  славянских  стран
западнохристианского круга. 

Тема 1.2.1. Славянский мир в Средние века.
Вопросы для самоподготовки:

1. Роль тюрко-болгар в становлении Болгарского государства.
2. Богомильская ересь: теология и социальная доктрина.
3. Завоевание Болгарии турками.
4. История  западно-балканских  славян  в  средние  века  (на  примере  хорватов  и

словенцев).
5. Политическое развитие Сербского государства Неманичей во второй половине XII –

середине XIV вв. Завоевание Сербии турками-османами.
6. Гуситское движение в Чехии. Деятельность Яна Гуса, его религиозная и социальная

доктрина.  Историческое  значение  гуситского  движения.  Гуситское  движение  и
Реформация.

7. Особенности  сословно-представительной  монархии  в  славянских  странах  (на
примере Сербии, Чехии и Польши).

8. Культура средневековых  славянских  стран  западнохристианского  культурного
круга. 

Тема 1.2.2 Славянский мир в Раннее Новое время.
Вопросы для самоподготовки:

1. Славянские земли под властью Османов.
2. Славянские земли под властью австрийских Габсбургов.
3. Польша и Речь Посполитая в XVI – XVII вв.: основные вехи политической истории.
4. Хозяйство и общество в славянских странах Центральной Европы в XVI – XVII вв.
5. Культура славянских стран западнохристианского круга (XV-XVII вв.) 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: контрольная работа
Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2:
Задание 1.
1.Стрелками на карте покажите направления расселения славян в IV–VII вв. 
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2. Обозначьте зону расселения западных, восточных и южных славян в VI–VII вв.
3. Нанесите границы древних славянских государств в VII–X вв.: Великой Моравии,
Чехии, Польши, Первого Болгарского царства, Сербии.
Задание 2.
1.  Охарактеризуйте  основные  источники  по  вопросу.  Жития  Кирилла  и  Мефодия.
Выделите причины создания славянской письменности. Где и когда началась работа
по созданию славянского алфавита? Напишите о Великоморавской миссии Кирилла и
Мефодия. Изгнание учеников Кирилла и Мефодия из Великой Моравии. Какую роль в
создании славянских азбук сыграло Первое Болгарское царство?
Задание 3. 
1. Опишите происхождение славянской письменности в отечественных и зарубежных
исследованиях.  Проблема  происхождения  кириллицы  и  глаголицы.  Что  лежало  в
основе кириллического и глаголического письма?
Задание 4.
1.  Какое  влияние  на  развитие  славянских  народов  оказало  создание  славянской
письменности?  Какие  изменения  последовали  в  культурной,  политической,
социальной  сферах?  Как  изменилось  международное  положение  славянских  стран?
Напишите о распространении славянских азбук в славянском мире.
Задание 5.
1.  Напишите  о  заселении  болгарских  земель  славянами  и  протоболгарами.
Охарактеризуйте хозяйственную деятельность, социальную организацию, быт славян
и протоболгар. 
Задание 6.
1.  Первое  Болгарское  царство.  Напишите  о:  социально-экономическом  развитии  и
политическом строе  в  VII–X вв.;  первые болгарские  ханы;  принятие  христианства;
богомильское движение; болгаро-византийское противостояние; завоевание Болгарии
Византией. 
Задание 7. 
1. Второе Болгарское царство. Напишите о: политическом кризисе второй половины
XIII века; государственном строе и внешней политике в XIV веке. 
Задание 8.
1. Великоморавская держава. Напишите об историческом значении Великой Моравии. 
Задание 9.
3. Напишите об образовании и становлении Чешского государства. 
Задание 10.
4. Напишите о Люксембургской династии. Карл IV. «Золотой век» чешской истории. 
Задание 11. 
1.  Предпосылки  гуситского  движения:  социально-экономический,  политический
кризис в чешском обществе. 
2. Выделите основные этапы гуситского движения: гуситская революция, гуситские
войны,  крестовые  походы  против  гуситской  Чехии.  Охарактеризуйте  основные
направления гуситского движения: чашники и табориты. Проанализируйте программы
каждого направления. 
3. Каковы итоги и последствия гуситского движения? 
4.  Какое  влияние  оказало  гуситское  движение  на  формирование  идеологии
европейской реформации?
Задание 12.
1.  Чехия  в  период  Тридцатилетней  войны.  Выделите  последствия  Тридцатилетней

войны для чешских земель. Контрреформация: цели, содержание, последствия.
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Задание 13.
1.  Нанесите  на  контурной  карте  границы  первого  раздела  Речи  Посполитой.
Тарговицкая конференция. 
2. Нанесите границы второго раздела Речи Посполитой. Восстание Костюшко. 
3. Нанесите границы третьего раздела Речи Посполитой. Причины падения Польского
государства.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

Модуль 2. История южных и западных славян в новое и новейшее
время. Современный славянский мир.

Раздел 1. Славяне в новое и новейшее время.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  понимания  многообразия  культур  в  их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  нового  времени  для  Центральной  и  Юго-Восточной  Европы.

Хронологические  рамки  эпохи.  Великие  географические  открытия  и  их  влияние  на
экономическую,  политическую  и  духовную  жизнь  Европы.  Последствия  Реформации  в
регионе.  Два  исторических  типа  развития  капитализма  и  модернизации  в  Центральной  и
Юго-Восточной  Европе.  Государственно-правовое  положение  польских  земель  после
разделов. Наполеоновские войны и судьба польского народа. Королевство Польское в составе
Российской  империи.  Восстание  1830  –  1831  гг.  Польское  национально-освободительное
движение 1848 г. Революция 1905 – 1907 гг. в Королевстве Польском. Польский вопрос в
международной  политике.  Революция  1848-1849  гг.  в  чешских  землях.  Чешские  земли  в
экономике Австро-Венгрии. Старочехи и младочехи. Рабочее и социалистическое движение.
Обострение  политической  борьбы  в  чешских  землях  накануне  первой  мировой  войны.
Словакия в революционных событиях 1848 – 1849 гг. Национальное движение в Словакии
накануне Первой мировой войны. Политическая история Сербии в XIX – в начале XX вв.
Роль  России  в  становлении  сербской  государственности.  Международная  обстановка  на
Балканах  в  30-40-е  гг.  XIX  в.  Ункяр-Ескелессийский  договор  и  пик  влияния  России  на
Балканах  Ослабление  российских  позиций  в  регионе  –  Крымская  война  (1853-  1856).
Парижский  мирный  договор.  Восточный  кризис  1875-1878  гг.  и  провозглашение
независимости Сербии (Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс). Место и
роль  Балканского  полуострова в  международных отношениях  в  начале  XX в.  Причины и
предпосылки превращения Балкан в «пороховой погреб» Европы. Первая балканская война и
ее последствия – потеря Турцией Европы. Вторая, «межсоюзническая» балканская война – ее
причины  и  последствия  (потери  в  войне  Болгарии).  Балканы  в  Первой  мировой войне  –
последствия конфликта для региона.  Славянский вопрос в революциях 1905 и 1917 годов,
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Первой  мировой  войне. Польский  вопрос  в  политике  воюющих  сторон  в  1914–1916  гг.
Изменение характера польского вопроса в 1917 г. Позиция Советской России. «14 пунктов»
В.  Вильсона.  Условия  и  предпосылки  формирования  польской  государственности.  Ю.
Пилсудский и создание общепольского правительства. Международное признание польского
государства.  Польско-советская  война  и  Рижский  мирный  договор.  Внешняя  политика
Польши в межвоенный период и в годы второй мировой войны. Роль советского фактора в
политической жизни Польши. Создание  Польской объединенной рабочей  партии (ПОРП).
Общественно-политический  кризис  1956  г.  Создание  независимого  самоуправляющегося
профсоюза «Солидарность». Л. Валенса. Польша в системе международных отношений (1945
—1991). Политическое развитие Чехословацкой республики в 1920-1938 гг. Чехословакия в
системе международных отношений 1920—30-х гг. Судето-немецкое движение. Мюнхенское
соглашение  и  его  последствия.  Оккупация  Чехии  и  создание  протектората  Богемии  и
Моравии. Советский  фактор  в  политической  жизни  Чехословакии.  Ввод  войск  стран  —
участниц ОВД в Чехословакию в 1968 г. Преобразование Чехословацкой Социалистической
Республики (ЧССР) в федеративное государство. Парламентские выборы 1992 г. Решение о
разделе  федерации.  Принятие  конституций  Словакии  и  Чехии.  Изменение
внешнеполитической ориентации ЧСФР. Распад ОВД и СЭВ (1991). Сближение с Западом.
Болгария  в  годы  Первой  мировой  войны.  Болгария  в  годы  Второй  Мировой  войны.
Провозглашение Болгарии республикой. Современное международное положение и внешняя
политика  Болгарии. Внешняя  политика  Югославии  в  межвоенный  период.  Македонский
вопрос в документах Коминтерна в 20-е годы XX века. Народы Югославии в годы Второй
Мировой войны. Провозглашение ФНРЮ. Советско-югославский конфликт 1948 г. Изоляция
Югославии  соцстранами.  Провозглашение  независимости  Словенией,  Македонией  и
Хорватией.   Создание  Федерации  Боснии  и  Герцеговины  (март  1994).  Дейтонские
соглашения 1996 г. Косовский конфликт. Современное международное положение и внешняя
политика  балканских  стран.  Славянская  идея  во  внешней  политике  СССР.  Вклад
восточнославянских  народов  в  победу  в  Великой  Отечественной  и  во  Второй  Мировой
войнах. Восточнославянская эмиграция XX века.

Тема 2.1. Проблемы славянской истории нового времени.
Вопросы для самоподготовки:
1. Наполеоновские войны и судьба польского народа. Венский конгресс и польский

вопрос. Положение польских земель в 1815 – 1830 г.
2. Чешское национальное Возрождение и национальное движение в XIX в.
3. Словаки в революции 1848–1849 гг. 
4. Основные вехи национально-освободительного движения болгарского народа.
5. Восточный кризис 1875-1878 гг. и провозглашение независимости Сербии.
6. Черногория в Балканских войнах.
7. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. Политика модернизации края. 
8.  Молодежные  национально-революционные  организации.  Группа  «Молодая

Босния».
9. Хорвато-словенская партия права.
10. Македония в годы младотурецкой революции и Балканских войн.

Тема 2.2. Южные и западные славяне в XX веке.
Вопросы для самоподготовки:

1. Южнославянские земли в годы Первой мировой войны.
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2. Болгария  в  годы  Второй  мировой  войны.  Отечественный  фронт.  Сентябрьский
политический кризис 1944 г. Восстание 9 сентября и создание правительства Отечественного
фронта.

3. Югославянские  народы  в  годы  Второй  мировой  войны. Начало  движения
Сопротивления.

4. Межнациональный  конфликт  в  Косово. Рост  экономической  и  политической
разобщенности субъектов Югославской федерации, распад Югославской федерации.

5. Польский народ в годы Второй мировой войны.
6. Волнения лета 1980 г. «Солидарность» и военное положение.
7. Чехи и словаки в годы Второй мировой войны.
8. Интеграция Чешской и Словацкой республик в ЕС и НАТО.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: эссе
 Примерный перечень тем эссе к разделу 1:

1. «Царство Польское всегда будет кремень, который от удара дает искры». – Граф Н.Н.
Новосильцев.

2. «Славянский  пирог  не  может быть  разломлен.  Он может  слегка  обкрошиться  по
краям». - Валентин Пикуль

3. «Хочу сказать одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось
сказать... Как ни будут они (славяне – авт.) ненавистничать, сплетничать и клеветать
на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в любви, но чувствовать-то они всегда
будут  инстинктивно  (конечно,  в  минуту  беды,  а  не  раньше),  что  Европа
естественный  враг  их  единству,  была  им  и  всегда  останется,  а  что  если  они
существуют на свете,  то,  конечно,  потому,  что  стоит огромный магнит -  Россия,
которая,  неодолимо  притягивая  их  всех  к  себе,  тем  сдерживает  их  целость  и
единство…» – Ф.М. Достоевский

4. «Человечность,  отзывчивость  и  то  сочувствие  радостям  и  страданиям  вообще
присущи  душе  славянина.  Эта  душа  менее  всего  подвержена  вспышкам  грубого
эгоизма,  столь  свойственного  германской  расе,  или  кичливой  аффектации,  столь
характерной для романской». – Славейков Пенчо (болгарский поэт, ХIХ-ХХ в.)

5. Балканские государства в биполярной системе международных отношений (1945 —
1990 гг.)

6. Балканский кризис как феномен международных отношений.
7. Концепция Первой мировой войны как третьей «балканской войны».
8. Русская эмиграция в Югославии.
9. Агрессия НАТО против Югославии (1999 г.).
10. Гаагский трибунал по расследованию преступлений в бывшей Югославии.
11. Четники и усташи в Югославии в годы второй мировой войны.
12. Руководящие  центры  Cопротивления  в  Чехословакии,  взаимоотношения  между

ними.
13. Политические руководители славянских социалистических стран.
14. В  чем  исключительность  режима  «санации»,  установленного  в  Польше  после

государственного переворота в мае 1926 г., в сравнении с фашистскими диктатурами
в Германии, Италии, Испании?

15. Феномен власти Ю. Пилсудского.

Задание  2.   Составить  политические  портреты  руководителей  славянских
социалистических стран (2 на выбор) и дать их сравнительный анализ.  
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Славяне в современном мире.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  всестороннего осмысление  истории  славянских  стран  в  их
сложной связи и взаимозависимости,  и современного состояния научных исследований по
истории славян.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Болгария в 1990 – начале XXI в. Интеграция в европейские структуры.  Балканская

политика Болгарии.  Позиция Болгарии во время войны в Югославии.  Принятие в НАТО.
Болгаро-российские  отношения.  Косовский  кризис.  Фактическая  суверенизация  Косово.
Сербо-российские отношения. Вступление Черногории в международные структуры ОБСЕ,
ООН.  Хорватия и НАТО.  Македония и НАТО. Республика Словения в 1990 — начале ХХI в.
Активизация  словенско-российских  отношений.  Республика  Босния  и  Герцеговина  (1992–
1995).  Распад  социалистического  лагеря.  «Бархатные  революции»  в  Восточной  Европе.
Европейский союз и его роль в новом миропорядке. Современная система международной
безопасности. Российско-польские отношения. Распад ОВД и СЭВ (1991). Принятие в НАТО
(1999).  Вступления  в  Евросоюз.  Польско-российские  отношения. Чешская  Республика  в
конце  ХХ  —  начале  ХХI  в.  Внешнеполитические  приоритеты  Чехии.  Участие  в  ОБСЕ,
Совете Европы. Принятие в НАТО (1999). Вступление в Евросоюз (2004). Место Чехии в
европейско-интеграционном процессе. Внешняя политика Словацкой Республики в 1990-е гг.
—  начале  ХХI  в.  Вступление  в  ООН.  Участие  в  общеевропейских  объединениях.
Перспектива  развития  отношений  с  ЕС.  Вступление  в  НАТО  (2002).  Сотрудничество  с
Россией. Православно-славянская цивилизация и глобальные тенденции мирового развития в
XXI  веке.  Глобализация  и  национальный  суверенитет.  Задача  предотвращения  взаимного
отчуждения восточнославянских народов.

Тема 2.1. Южные славяне в современном мире
Вопросы для самоподготовки:

1. Балканская политика Болгарии. Принятие в НАТО. Болгаро-российские отношения.
2. Косовский  кризис.  Фактическая  суверенизация  Косово. Антисербские  акции  в

Косово.
3. Сербо-российские отношения.
4. Хорватия и НАТО.
5. Вступление Черногории в международные структуры ОБСЕ, ООН.
6. Парламентско-президентская модель государственной власти в Македонии. 
7. Активизация словенско-российских отношений. 
8. Создание Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватской) (1994),  ее

антисербская направленность.

Тема 2.2. Западные славяне в современном мире
Вопросы для самоподготовки:

1. Польско-российские отношения на современном этапе.
2. Рост этнических и религиозных противоречий в Словакии на рубеже XX – XXI вв.
3. Особенность политических систем в Чехии и Словакии.
4. Экономические реформы в Чехии. Роль иностранного капитала в развитии страны.
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5. Основные  внешнеполитические  ориентиры  Республики  Чехия  и  Республики
Словакия, их международное положение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем реферата к разделу 2:

1. Балканская политика Болгарии.
2. Болгаро-российские отношения.
3. Образование Союзной Республики Югославия (1992).
4. СРЮ и антигражданские войны в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
5. Дезинтеграционные тенденции в сербско-черногорских отношениях.
6. Сербо-российские отношения.
7. Этногражданская война между сербами и хорватами.
8. Германский фактор в Хорватии.
9. Национальные албанские партии.
10. Либеральные демократы Словении.
11. Место Босния и Герцеговина в мусульманском мире.
12. Российско-польские отношения.
13. Совет государств Балтийского моря.
14. Внешнеполитические приоритеты Чехии.
15. Словакия в конце ХХ — начале ХХI в.
16. Внешнеполитические приоритеты Словакии.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет/экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 

Этап формирования 
умений
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факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 

Этап формирования 
умений

23



и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы
Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
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допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
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владение навыками и
умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Проблема славянского этногенеза.
2. Расселение славянских народов. Общественный строй и хозяйственный быт славян

в VI-VIII вв.
3. Образование болгарского государства и народности. 
4. Деятельность Константина-Кирилла Философа и Мефодия.
5. Складывание сербской государственности. Принятие христианства.
6. Начало османской экспансии на Балканах. Битва на Косовом поле (1389).
7. Немецкая колонизация словенских территорий. 
8. Хорватские  земли  в  конце  XII  -  середине  XIV  вв.  Венецианская  экспансия  в

Далмации. 
9. Становление Боснийского королевства. 
10. Образование Черногории. Династия Негошей. Политические связи с Россией.
11. Генезис польской государственности Пястов. 
12. Отношения Польши с Тевтонским орденом. Кревская уния. Грюнвальдская битва.
13. Политическое развитие Речи Посполитой во второй половине XVII - XVIII вв.
14. Разделы Речи Посполитой.
15. Великая Моравия. Культурное значение Великой Моравии.
16. Гуситское движение в XV в. Идеологические предпосылки гусизма.
17. Образование  болгарского  национального  государства.  Русско-турецкая  война

1877-1878 гг. и освобождение Болгарии.
18. Болгария в Балканских войнах. 1912-1913 гг.
19. Сербия  в  Восточном  кризисе  1875-1878  гг.  Сербо-турецкие  войны.  Признание

независимости Сербского княжества.
20. Черногория в годы Восточного кризиса 1875-1878 гг. Признание независимости

Черногорского княжества.
21. Национально-освободительная борьба польского народа в 1830-1864 гг.
22. Революция 1848-1849 гг. в чешских землях. Значение революции.
23. Болгария в годы Второй мировой войны
24. Сербия в годы Первой мировой войны. 
25. Югославянские народы в годы Второй мировой войны.
26. Польский вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г.
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27. Польский  народ  в  годы  Второй  мировой  войны.  Движение  Сопротивления  в
стране и за рубежом. «Лондонское» и коммунистическое течения в Сопротивлении.

28. Судето-немецкое движение. Мюнхенский диктат великих держав.
29. Чехи  и  словаки  в  годы  Второй  мировой  войны.  Словацкое  Национальное

восстание 1944 г. Создание национального фронта чехов и словаков.
30. Распад Югославской федерации, внутренние и внешние причины распада.
31. Создание «Солидарности» и борьба за власть в 1980-1981 гг.
32. Сущность  и  политические  последствия  для  Чехословакии  «Пражской  весны»

1968г.
33. Словацкая республика на современном этапе развития.
34. Косовский кризис. Антисербские акции в Косово.
35. Сербо-российские отношения на современном этапе.
36. Болгаро-российские отношения на современном этапе.
37. Польско-российские отношения на современном этапе.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  экзамена и  по  системе
зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Пленков, О. Ю. История новейшего времени : учебное пособие для вузов / О. Ю.
Пленков.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  — 368  с.  —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12482-8. — URL : https://urait.ru/bcode/475939
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2. Абрамов, Д. М. История Средних веков. Восточнохристианские государства IX—
XVI вв : учебное пособие для вузов / Д. М. Абрамов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07432-1.
— URL : https://urait.ru/bcode/455551

5.1.2. Дополнительная литература

1.  История  новейшего  времени :  учебник  и  практикум  для  академического
бакалавриата /  В. Л. Хейфец,  Р. В. Костюк,  Н. А. Власов,  Н. С. Ниязов ;  под  редакцией
В. Л. Хейфеца. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. —  345 с. —  (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01030-5. — URL : https://urait.ru/bcode/433221

2.  История  Средних  веков :  учебник  для  вузов /  И. Н. Осиновский  [и  др.] ;  под
редакцией  И. Н. Осиновского,  Г. А. Ртищевой,  Н. В. Симоновой. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2020. —  463 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-2745-0.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/450310

3. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов /
О. Ю. Пленков. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
399 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-00745-9.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/468960

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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гуманитарным наукам.

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История западных и южных славян»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
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ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

 

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «История западных и южных славян» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
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5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «История  западных  и  южных  славян»

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История западных и южных славян» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «История  западных  и  южных  славян»
предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  западных  и  южных  славян»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Историография»  заключается в  получении
обучающимися  теоретических  знаний  о  многогранном  процессе  развития  исторической
науки и  его  закономерностях  с  последующим применением  в  профессиональной  сфере  и
практических  навыков  по  формированию  творческого  начала,  способности  решать  через
средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
- изучить закономерности смены и утверждения исторических концепций и их анализ;
- сформировать у обучающихся умение аккумулировать, оценивать, интерпретировать
опыт, накопленный исторической наукой с древнейших времен до современности;
-  проанализировать  закономерности  изменения  проблематики  исторических
исследований, выяснить факторы и направления этого процесса;
-  изучить  развитие  и  особенности  функционирования  исторических  научных
учреждений, а также системы подготовки кадров для исторической науки;
-  проанализировать  процесс  эволюции  средств  научной  информации  и
распространения  исторических  знаний,  их  воздействия  на  общественное  сознание,
состояние  и  деятельность  органов  научной  информации  и  научно-популярной
периодической печати;
-  изучить  объективные  условия  развития  исторической  науки  и  государственную
политику в области исторической науки и образования;
- выработать навыки самостоятельной работы с научной исторической литературой, а
также с другими источниками информации.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Историография» реализуется  в обязательной части основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  46.03.01
История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Историография» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин:  «История  России  до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX веков»,
«Историческая  библиография»,  «Архивоведение»,  «Источниковедение»,  «Историческое
краеведение».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Историография»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,
«История современной России», «История России XXвека», «История стран постсоветского
зарубежья», «История вспомогательных исторических дисциплин».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

5



Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующей  общепрофессиональной  компетенции:  ОПК-2  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименовани
е индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет
поиск и 
анализ 
историографи
ческих 
трудов по 
отечественно
й и всеобщей 
истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографи
ческие 
концепции по
отечественно
й и всеобщей 
истории, 
грамотно 
излагает их 
сущность, 
выделяет 
сильные и 
слабые 
стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения 
и 
аргументируе
т выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривае
т решение

Знать: 
основные 
факты, 
события, 
явления, 
процессы в 
области 
отечественной 
и всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в 
ходе научно-
исследователь
ской 
деятельности 
при анализе 
различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной 
и всеобщей 
истории; 
профессиональ
но 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым 
из 
исторических 
источников
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собственных 
исследовател
ьских задач в 
контексте 
современного
состояния 
отечественно
й и мировой 
исторической
науки, 
генерирует
авторские 
идеи и 
прогнозирует
сценарии 
развития 
исторической
науки.

Владеть: 
методами 
историографич
еского анализа
в 
интерпретации
отечественной 
и всеобщей 
истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  6  семестре,  составляет  5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 50

Учебные занятия лекционного типа 4 4

Практические занятия 46 46

Иная контактная работа 40 40

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 81

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 180
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 6
Раздел 1. Историография с
древнейших времен до XX 
века

86 40 46 2 24 - 20 -

Тема 1.1 Возникновение и 
развитие исторических 
знаний с древнейших времен 
до конца XVII в.

42 20 22 - 12 - 10 -

Тема 1.2 Историческая 
наука в XVIII - XIX вв.

44 20 24 2 12 - 10 -

Раздел 2. Историография 
XX - начала ХХI вв.

85 41 44 2 22 - 20 -

Тема 2.1 Историческая 
наука в XX веке

43 21 22 2 10 - 10 -

Тема 2.2 Историческая наука 
в конце ХХ – начале XXI в.

42 20 22 - 12 - 10 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 180 81 90 4 46 - 40 -
Форма промежуточной 
аттестации

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения
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Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 6

Раздел 1.
Историография с

древнейших
времен до XX века

40 18

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

20 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Историография
XX - начала ХХI

вв.

41 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

19 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
81 38 39 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Историография с древнейших времен до XX века
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера для  изучения  процесса  развития  исторической  науки  и  его
закономерностей.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Возникновение  исторических  знании  и  первые  опыты  осмысления  прошлого.

Исторические знания в XV–XVII вв. Усиление влияния государственной власти и церкви на
исторические произведения. Осмысление прошлого в публицистике XV–XVI вв. Изменения в
характере  и  формах  исторических  сочинений  в  XVII  в.  Пробуждение  критического
отношения  к  источнику  и  существующим  историческим  легендам.  Опыты  периодизации
русской истории. Обособление истории в самостоятельную научную дисциплину. Изменение
отношения к историческому источнику и историческому факту. Заслуги просветителей XVIII
в.  в  развитии исторической науки.  Вольтер.  Становление  философии истории.  Новации в
методах написания истории и критики источников. Теория «географического детерминизма».
Ш. Монтескье. История  во  взглядах  французских  философов Д.  Дидро,  К.  Гельвеция,  П.
Гольбаха. Концепция исторического прогресса. Д. Юм и его концепция английской истории.
А.  Смит.  Становление современной картины европейского средневековья. Шлецер и идеи
«норманизма».  Роль  иностранных  ученых  Г.-З.  Байера,  Г.Ф.  Миллера,  А.-Л.  Шлецера  в
развитии  российской  исторической  науки.  Концепция  всемирной  истории  И.-Г.  Гердера.
Становление исторического романтизма; понятие «романтизм» и его значения. Историческая
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концепция  В.Н.  Татищева.  Академическая  наука  и  разработка  проблем  истории  России.
Место М.В. Ломоносова в изучении русской истории. Критика Ломоносовым «норманнской
теории».  Идеи  западноевропейского  просвещения  и  концепции  истории  России.  Идеи
западноевропейского просвещения в российской исторической науке; понятие о единстве и
закономерности  исторического  процесса,  прогрессе  в  развитии  общества,  факторах,  его
определяющих, роли личности, народа и государства в историческом процессе. Расширение
предмета  исторических  исследований.  Новый  круг  источников.  Рационалистически-
прагматическое понимание истории в трудах М.М. Щербатова. Сравнительно-исторический
метод  в  исторических  исследованиях  Болтина.  Развитие  университетского  образования.
Первые  научные  общества.  Изменения  в  общественном  мировоззрении  и  усиление
потребности в прикладных знаниях. Теории естественного права и общественного договора в
русской  исторической  мысли.  Историческая  наука  и  общество.  Новые  методологические
основания  развития  исторической  науки.  От  истории  государства  к  истории  народов.
Общественная потребность в научных знаниях о прошлом и развитие самосознания русского
общества.  Усиление  роли  исторической  науки  в  обосновании  и  объяснении  основных
общественных  задач.  Кардинальные  изменения  в  инфраструктуре  исторической  науки.
Организация работы по целенаправленному поиску исторических материалов и свидетельств
прошлого. Фундаментальные издания исторических источников и тематические публикации
исторических  документов.  Зарождение  марксистской  исторической  концепции.
Марксистская теория и методология исторического процесса. Теория формаций. Марксизм и
принцип историзма. Возникновение марксистской историографии в Европе и России. Роль
В.И. Ленина в развитии марксистского подхода к истории. Полемика вокруг концепции Н.М.
Карамзина и определение новых подходов к изучению и осмыслению прошлого. Основные
течения  в  исторической  науке.  Концепции  генезиса  славянских  народов  и  образования
государства на Руси М.П. Погодина. «Государственная школа» в русской историографии и ее
теоретики  И.Д.  Кавелин  и  Б.Н.  Чичерин.  «История  России  с  древнейших  времен»  С.М.
Соловьева.  Историческая  проблематика  в  общественной  полемике.  Славянофилы  и
западники,  их  роль  в  разработке  вопросов  о  путях  исторического  развития  России.
Философия истории П.Я.  Чаадаева.  Теоретические  основания  исторических  взглядов А.И.
Герцена  и  Н.Г.  Чернышевского.  Новая  предметность  исторических  исследований.
Повышение интереса к социальной истории, к истории экономики и народного хозяйства, к
проблемам  власти  и  революции.  Развитие  специальных  и  вспомогательных  исторических
дисциплин.  Обострение  интереса  к  технике  и  технологии  исследования.  Освоение
статистических  методов  анализа.  Взаимодействие  науки  и  краеведения  при  изучении
регионов  России.  Историческая  периодика.  Теоретико-методологические  искания  в
исторической науке и общественной мысли. Социологические концепции народников и их
воздействие  на  историческую  науку.  Отрицание  социологической  трактовки  прогресса  и
постановка темы смысла истории и законов исторического развития. Учение Н.А. Бердяева о
личности.  Противопоставление Востока и Запада.  «Русская  идея» и философия истории в
учении  В.С.  Соловьева.  Обострение  интереса  к  теоретическим  и  методологическим
проблемам  в  исторической  науке.  Поиск  новых  подходов  к  познанию  и  осмыслению
прошлого. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Данилевского. Историческая наука в
поисках концепции русской истории. Исторические взгляды В.О. Ключевского. Разработка
проблем истории общественной мысли, истории русской культуры в трудах П.Н. Милюкова.
Концепция русской истории С.Ф. Платонова.  Творчество историков русского зарубежья –
неотъемлемая часть дореволюционной историографической традиции.

Тема 1.1. Возникновение и развитие исторических знаний с древнейших времен до
конца XVII в. 

10



Вопросы для самоподготовки:
1. Предмет и задачи историографии.
2. Понятие исторического исследования.
3. Феодальная раздробленность и историческая наука.
4. Проникновение в русскую историческую мысль идей Возрождения.
5. Научная революция XVII века и ее влияние на характер исторического знания.

Тема 1.2. Историческая наука в XVIII - XIX вв.
Вопросы для самоподготовки:

1. Преобразования Петра I и их роль для развития исторических знаний. 
2. Исторические взгляды В.Н. Татищева и становление дворянской историографии. 
3. Складывание  инфраструктуры  исторической  науки:  Московский  университет,

исторические общества, становление исторической периодики.
4. Исторические взгляды М.М. Щербатова и И.Н. Болтина.
5. История революционного движения.
6. Революционно-демократическое направление в историографии. 
7. Значение исторических трудов Ключевского. 
8. Петербургская  школа  русских  историков.  Проблема  сближения  Московской  и

Петербургской школ русских историков.
9. Историческая наука на рубеже XIX-XX веков. Социальные факторы развития науки.
10. Исторические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского.
11. Исторические взгляды Г.В. Плеханова.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Проблема своеобразия исторического пути России в русской историографии.
2. Русские историки рубежа ХIХ-ХХ веков о своем времени и о судьбах России.
3. В.О. Ключевский о политической истории России.
4. Национальная научная традиция и ее осмысление в трудах В.И. Вернадского, А.С.

Лаппо-Данилевского, Н.И. Кареева.
5. А.С.  Лаппо-Данилевский  и  его  роль  в  организации  отечественной  исторической

науки.
6. Концепция истории Н.А. Бердяева.
7. Старая и новая историческая наука о политической ситуации 1920-х гг.
8.  Дискуссии  о  соотношении  микро-  и  макроанализа  в  зарубежной  и  российской

историографии.
9. Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на

рубеже 1980 и 1990-х годов.
10. «Скептическая школа» в исторической науке России первой половины XIX в.
11. Культурно-историческое направление в российской историографии.
12. Концепция монархии у Т. Гоббса.
13. Общественно-политические и исторические идеи Д. Гаррингтона.
14. Концепция всемирной истории И.-Г. Гердера.
15. Э. Гиббон о причинах упадка и крушения Рима.
16. Демократические идеи Г. Форстера.
17. Историческая концепция Л. Ранке.
18. Нарративный метод О. Тьерри. 
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19. Историческая  концепция  Ф.  Гизо  –  вершина  французской  романтической
историографии.

20. Э. Берк и его историческая концепция.
21. Оксфордская и Кембриджская исторические школы.
22. Э. Ренан и его «Будущее науки».
23.  Противоречивые тенденции в исторических взглядах Гегеля.
24. Исторические идеи великих социалистов – утопистов А. Сен-Симона, Ш. Фурье.

Задание 2.  Составить список историографических источников по теме «Личность и
время в трудах историков».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Историография XX - начала ХХI вв. 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  умения анализировать  основные  тенденции
развития отечественной исторической науки в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Вебер и представители либерального крыла неоранкеанского направления в немецкой

исторической науке.  Неоранкеанское направление в  немецкой исторической науке рубежа
XIX  –  XX  веков.  Г.  фон  Белов.  Ф.  и  его  вклад  в  развитие  историографии  немецкой
исторической науки. Ф. Мейнеке и его влияние на развитие немецкой исторической науки
XX столетия. Фредерик Джексон Тёрнер. Междисциплинарный подход к изучению истории.
Формирование прогрессистского направления в историографии США. Чарльз Остин Бирд и
промышленное  развитие  капитализма.  Концепция  индустриализации  в  истории  США.
Коммонсовско-висконсинская  школа  по  изучению  истории  рабочего  движения. Э.  Трёльч.
«Историзм  и его  проблемы».  Шпенглер  -  ведущий идеолог  немецкого  консерватизма  XX
столетия.  Борьба  либерального  и  консервативного  направлений  в  немецкой  исторической
науке в Веймарской республике. Немецкая историческая наука в годы нацистской диктатуры.
Возникновение  школы  «Анналов».  Марк  Блок  и  Люсьен  Февр.  Левореспубликанская
историография  Французской  революции.  Альбер  Матьез  и  Жорж  Лефевр.  Кризис
позитивизма  и  усиление  религиозно-идеалистических  настроений  в  английской
историографии  20  –  30-х  годов.  Консервативное  направление.  Л.  Нэмир.  Г.  Баттерфилд.
Арнольд Джозеф Тойнби и Робин Джордж Коллингвуд.  Дискуссии вокруг политики конца
30-х годов и начала второй мировой войны. Новые подходы к ряду проблем. Дискуссии по
вопросам  периодизации  истории.  Расширение  международных  контактов.  Трудности  и
перспективы развития исторической науки. Октябрьская революция и историческая наука.
Утверждение  исторического  материализма  в  качестве  единственной  теоретико-
методологической  основы  развития  гуманитарного  знания.  Роль  исторической  науки  в
формировании  советской  общественно-политической  системы  и  идеологии.  Труды  В.И.
Ленина  –  методологическая  основа  советской  исторической  науки.  Реорганизация
дореволюционных  научных  и  учебных  центров.  Создание  новой  системы  подготовки  и
переподготовки кадров историков, новых научных учреждений. Центры историко-партийной
науки.  Новые  и  продолжающиеся  периодические  издания.  Роль  М.Н.  Покровского  в
утверждении  марксистской  концепции  в  трудах  историков.  Развитие  исторической  науки
(середина 1930-х - середина 1950-х годов). Противоречие между общественной потребностью
изучения истории и состоянием ее преподавания. Задачи преподавания гражданской истории
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в школах СССР. Организация исторических факультетов университетов. Новые учебники по
отечественной  истории,  их  роль  в  формировании  и  утверждении  новой  концепции
отечественной  истории.  «История  ВКП(б).  Краткий  курс»,  его  значение  в  пропаганде
марксистской  теории  и  исторических  знаний.  Расширение  проблематики  исторических
исследований.  Формирование  национальных  историографических  школ.  Влияние  Великой
Отечественной  войны  на  проблематику  и  характер  освещения  отечественной  и  мировой
истории. Послевоенное восстановление народного хозяйства и задачи, поставленные перед
общественными  науками.  Дискуссии  по  вопросам  философии,  политической  экономии,
языкознания. Продолжение дискуссии о генезисе капитализма; дискуссии о промышленном
перевороте,  о  формировании  капиталистического  уклада,  о  социально-экономических
предпосылках  образования  централизованного  государства.  Обсуждение  проблемы
периодизации  отечественной  истории.  Новый  период  в  развитии  советской  исторической
науки (середина 1950-х - середина 1980-х годов). Изменения в общественно-политической
жизни страны и их влияние на пересмотр исторических концепций. Реорганизация историко-
партийных научных учреждений. Создание системы комиссий и научных советов Академии
Наук  СССР.  Научно-историческая  периодика.  Реорганизация  системы  хранения
исторической  документации.  Массовое  издание  исторических  документов,  переиздание
наследия  крупнейших  отечественных  историков.  Международные  связи  советских
историков. Дискуссии, связанные с освоением ленинской концепции отечественной истории.
Издание  коллективных  обобщающих  трудов  по  истории  СССР,  истории  КПСС,  истории
дипломатии,  истории  Великой  Отечественной  войны,  всемирной  истории.  «Историческая
энциклопедия».  Концепция  отечественной  истории  в  вузовских  учебниках.  Применение
новых  методов  исследования  литературных  памятников. Основные  направления
постмодернистской  историографии  на  Западе.  «Новая  социальная  история»:  концепция  и
основные  направления.  История  повседневности.  Микроистория  и  «Новая  локальная
история».  Гендерная  история.  Социальная  история  как  направление  в  историографии  и
основные этапы ее  развития.  Историческая  наука  в  условиях  мировоззренческого  поиска.
Усиление интереса к истории; новые тенденции в общественных установках и взглядах на
историческую науку. Попытка замены формационного подхода цивилизационным в учебной
и исследовательской практике историков. Доминанта культурологических подходов в сфере
методологии.  Междисциплинарный  диалог  в  науке.  Внимание  к  социокультурным  и
социально-психологическим подходам. Теоретико-методологическая постановка вопросов о
субъективном начале в истории, изучении сознания в контексте социального и религиозно-
нравственного  подходов,  о  субъективно-индивидуальном  в  научном  творчестве.  Начало
процесса широкого освоения идейного наследия историков и философов русского зарубежья.
Практика исторических исследований и поиск новых концепций. Пересмотр ряда концепций
отечественной истории. Проблема изучения политических процессов, тенденций, идеологий.
Изучение  истории  отдельных  научных  школ.  Интенсификация  исследовательской
деятельности  в  сфере  историографии. Основные  перспективы  развития  истории
историографии в XXI в.

Тема 2.1. Историческая наука в XX веке
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности исторических дискуссий (1920- первой половины 1930-х гг.) и их роль

в исторической науке.
2. Историческая наука в 1930-1950-е гг.
3. Историческая  наука  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Этапы,  особенности

развития. Переплетение социального заказа с внутренними потребностями развития
науки. Новая проблематика исторических работ.
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4. Историческая  наука  в  конце  1950-  конце  1980-х  гг.:  основные  тенденции  и
противоречия.

Тема 2.2. Историческая наука в конце ХХ – начале XXI в.  
Вопросы для самоподготовки:

1. Историческая наука во второй половине 1980- середине 1990-х гг.
2. Переход от мононауки к науке полицентричной. 
3. Смещение интереса к политической и культурной истории, к роли личности. 
4. Проблема фальсификации истории в политических интересах.
5. От концепции «белых пятен» к пересмотру основ предметной сферы исторического 

познания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. «Легальный  марксизм»  в  русской  историографии  (П.Б.  Струве,  М.  Туган-
Барановский).

2. История  и  идеология:  проблема  взаимосвязи  в  практике  послереволюционного
десятилетия.

3. Трансформация  идеалов  и  задач  популяризаторской  работы  ученого-историка  в
советской исторической науке (1920 - 1930-е гг.).

4. Институт  Красной  профессуры  и  его  роль  в  становлении  образа  «пролетарской
исторической науки».

5. Социальный  заказ  и  невостребованная  историческая  наука  (писали  ли  советские
историки «в стол»?).

6. «Запад» и «Восток» в концепции истории России В.О. Ключевского.
7. Кампания борьбы с «космополитизмом».
8. «Постмодерн VS История».
9. В  каких  направлениях  может  развиваться  историография  и  какова  ее  научная

польза?
10. Объективность истории и субъективность историка.
11. Ценности и оценочные суждения в исторических реконструкциях.
12. Кризис «рабочей истории» в посткоммунистической историографии.
13.  «Критический поворот» в историографии на рубеже 1980-1990-х гг.
14. Глобальные теории исторического процесса в историографии первой половины XX 

в. (О. Шпенглер и А.Дж. Тойнби).
15. Народы и нации как субъекты в творчестве О. Тьерри.
16. Деление народов на «исторические» и «неисторические».
17. Исторический роман как новый тип историописания.
18. Идеализация американской внешней политики в историографии США.
19. Проблема исторической реальности в ситуации постмодерна.
20. Проблемы международных отношений в историографии США.
21. Вклад Лефевра в изучение истории Французской революции.
22. «Всякая история есть современная история».
23. «Капитал» Маркса как исторический труд.
24. Понятия  «цивилизация»  и  «культурно-исторические тип»  в  концепции  Н.Я.

Данилевского.
25. Духовный кризис европейского общества на рубеже ХХ в.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 

Этап формирования 
навыков и получения 
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анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2 Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Основные  этапы  развития  исторических  знаний  и  факторы,  определяющие  это

развитие.
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2. Исторические представления М.В. Ломоносова. Их связь с практическими задачами
борьбы за политический, экономический и культурный прогресс российского государства.

3. Влияние философии и идеологии просветительства на исторические труды  XVIII
века.

4. Н.М. Карамзин – историк государства российского.
5. Исторические взгляды и концепция истории России Г.В. Плеханова и становление

марксистского подхода к истории.
6. Историческая концепция В.О. Ключевского и его методы научного анализа.
7. Основные направления развития исторической науки в конце XIX – начале XX вв.
8. Октябрьская  революция  и  коренной  перелом  в  развитии  общественных  наук,

изменение их функций. Формирование новой инфраструктуры исторической науки. 
9. Роль  исторической  науки  в  формировании  советской  общественно-политической

системы и идеологии. 
10. Марксистское направление в историографии 1920-х –– 1930-х гг. и представители

дореволюционных исторических школ в системе исторической науки.
11. Смена  мировоззренческих  подходов  исторической  науки  1990-х  гг.  и  появление

новой проблематики.
12. Творчество историков русского зарубежья – неотъемлемая часть дореволюционной

историографической традиции.
13. Методологическая ситуация в современной отечественной исторической науке.
14. Историографическое исследование: задачи, принципы, этапы, особенности.
15. Историографический факт как разновидность исторического факта.
16. Проблема фальсификации истории в политических интересах.
17. Вольтер и его взгляд на всемирную историю.
18. Концепции  исторического  развития  М.  Кондорсе,  А.  Фергюссона,  Д.  Вико,  И.

Гердера.
19. Проблемы  социальной  философии  в  течениях  американской  просветительской

мысли (Т. Пейн, Б. Франклин).
20. Принцип историзма в романтической историографии.
21. Французская консервативно-романтическая историография эпохи Реставрации (Ж.

де Местр, Ф. Шатобриан).
22. Либеральная школа «великих историков» Франции: О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье.
23. Дискуссии  и  политизация  в  английской  историографии  первой

половины ХIХ в.: И. Бентам, Д. Рикардо.
24. Романтизм  в  немецкой  историографии:  Ф.  Савиньи,  К.  Эйхгорн,  К.

Роттек.
25. Идея исторического прогресса в концепции О. Конта.
26. Модель социальной эволюции Г. Спенсера.
27. Историческая концепция Л. фон Ранке.
28. Немецкая  школа позитивной историографии:  концепции Баденской

школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт).
29. Английские историки-позитивисты Г. Бокль, У. Лекки, Д. Тревельян.
30. Особенности американской историографии эпохи Реконструкции.  Г.

Адамс, Д. Фиске.
31. Исторический материализм. Проблема закономерности исторического

процесса и периодизации всемирной истории.
32. Понятия  «цивилизация»  и  «культурно-исторические  тип»  в

концепции Н.Я. Данилевского.
33. Понятие цивилизации в концепции О. Шпенглера.
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34. Цивилизационная теория А. Тойнби.
35. Историческая концепция Р. Коллингвуда.
36. Социология,  психология  и  история  в  концепциях  К.Г.  Юнга,  М.

Вебера.
37. Исторические концепции М. Блока и Л. Февра.
38. Методологические дискуссии третьего поколения школы «Анналов» –

Ж. де Гофф, Ж. Дюби. Философия истории Р. Арона.
39. Принципы  «немецкого  историзма»  в  концепциях  Э.  Трельча,  Ф.

Майнеке.
40. Прогрессизм и  идеологизированность  американской историографии

начала ХХ в.: Ч. Бирд, К. Беккер.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Репина,  Л. П. История  исторического  знания :  учебник  для  вузов /  Л. П. Репина,
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
258 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06384-4.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/468666

2. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч.
Часть  2 :  учебник  для  вузов /  Г. Р. Наумова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
217 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9424-7.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/452963
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5.1.2. Дополнительная литература

1. Соколов, А. Б. История исторической науки. Современные западные направления :
учебное пособие для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2021. —  166 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07481-9.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/471284

2.  Соколов,  А. Б. История  исторической  науки.  Историография  Новой  и  Новейшей
истории :  учебник  для  вузов /  А. Б. Соколов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2021. — 309 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-07181-8.
— URL : https://urait.ru/bcode/471283 

3. Володихин, Д. М. Историография истории России. Выдающиеся историки  XVIII—
XX веков : учебное пособие для вузов / Д. М. Володихин. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. —  126 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07303-4.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/450553

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ
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6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Историография»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

 5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по

дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «Историография» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Историография» применяются  различные

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Историография» предусматривает использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
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При освоении дисциплины (модуля) «Историография» предусмотрено  применением
электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Историография» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «История  России  XX века»  заключается в  получении
обучающимися  теоретических  знаний  об  основных  закономерностях  и  особенностях
всемирно-исторического процесса, а также культурно-историческом своеобразии России, ее
месте  в  мировой  и  европейской  цивилизации  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков по  формированию способности  решать
через средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
- дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса,

этапах  исторического  развития  России  и  мира;  а  также  месте  человека  в  историческом
процессе;

-  формировать и развивать навыки исторической аналитики:  способность на основе
исторического  анализа  и  проблемного  подхода  преобразовывать  информацию  в  знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

- формировать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;

 - развивать творческое мышление,  самостоятельность суждений, умение логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать  навыки  работы  с  учебной  и  научной
литературой, а также с другими источниками информации.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «История России  XX века» реализуется в обязательной части
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «История России  XX века» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин:  «История  России до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX
веков».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  России  XX века»  является  базовым для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,
«История современной России», «История стран постсоветского зарубежья».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития 

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
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тенденции развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого Отечества
с современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов и
явлений 
отечественной 
истории в
контексте мирового 
исторического 
процесса

особенности 
развития 
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций 
ее развития в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 
исторического 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
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процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
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исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
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существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  6  семестре,  составляет  8
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

144 144

Учебные занятия лекционного типа 40 40

Практические занятия 40 40

Иная контактная работа 64 64

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

288 288
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 6
Раздел 1. Советское 
государство в 1917-
начале 1941 гг.

126 54 72 20 20 - 32 -

Тема 1.1 Великая 
российская революция 
1917 г. и Гражданская 
война в России

63 27 36 10 10 - 16 -

Тема 1.2 Советское 
государство в 1921-начале
1941 гг.

63 27 36 10 10 - 16 -

Раздел 2. СССР в 1941-
1991 гг.

126 54 72 20 20 - 32 -

Тема 2.1 СССР в годы 
Великой
Отечественной войны и 
послевоенный период 
(1945-1953)

63 27 36 10 10 - 16 -

Тема 2.2 Хрущевская 
«оттепель», эпоха
«развитого
социализма» (1964-1985), 
перестройка в СССР:
достижения и просчеты

63 27 36 10 10 - 16 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36 -

Общий объем, часов 288 108 144 40 40 - 64 -
Форма промежуточной 
аттестации

Экзамен -
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
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Семестр 6

Раздел 1.
Советское

государство в
1917-начале 1941

гг.

54 26

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

26 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. СССР в
1941-1991 гг.

54 26

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

26 эссе 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
108 52 52 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В 1917 – НАЧАЛЕ 1941 ГГ.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «История России XX века»
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проблема альтернатив в революции 1917 г. Расстановка политических и социальных
сил  накануне  и  в  ходе  революции.  Временное  правительство,  его  состав,  внутренняя  и
внешняя  политика.  Советы  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов,  их  состав.
Двоевластие.  Возможности  мирного  развития  революции.  Июньский  кризис  и  его
последствия.  События  3-5  июля  1917  г.  в  Петрограде.  Корниловской  мятеж  и  его
последствия. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский
съезд советов:  его состав и решения.  Разгон Учредительного собрания.  III  Всероссийский
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съезд  советов,  его  решения.  Конституции  1918  г.,  ее  основные  положения.
Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой мировой
войны.  Экономическая  политика  советской  власти.  Причины  гражданской  войны,  ее
хронологические рамки, этапы. Интервенция в России:  ее этапы, цели, формы, география,
масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лидеры.
Политика  военного  коммунизма:  ее  цели,  методы  и  результаты.  Первая  советская
конституция и ее основные положения.  Строительство Красной армии.  Советско-польская
война  1920  г.:  ее  причины,  ход  и  результаты.  Внутренние  и  внешние  факторы  победы
большевиков.  Складывание однопартийной политической системы.  Российская  эмиграция.
Цели  и  задачи  новой  экономической  политики.  Внутрипартийная  борьба  и  выбор  пути
хозяйственного и социально-политического развития страны. Хлебозаготовительный кризис
1927/28  гг.  и  его  последствия.  Итоги  восстановления  экономики  и  причины  свертывания
НЭПа.  Программные  положения  большевиков  и  других  политических  партий  по
национальному  вопросу.  Образование  СССР:  поиск  форм  союза,  создание  общесоюзных
органов  власти,  конституция  СССР  1924  г.  Конституция  СССР  1936  г.  Геополитическая
ситуация после окончания Первой мировой войны. Политическая изоляция Советской России
и СССР. Зарождение и развитие международного коммунистического движения. Коминтерн
и  его  деятельность.  Внешняя  политика  СССР  в  1920-е  годы,  Генуэзская  и  Гаагская
конференции.  Раппальский  договор  с  Германией.  Развитие  советско-германского
сотрудничества  в  1920-е  годы.  Советско-британские  отношения:  сложности  становления,
дипломатический  конфликт  1927  г.  Курс  на  индустриализацию:  проекты  и  реальность.
Промышленный  потенциал  страны  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Политика
сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и социально-политические
предпосылки,  основные  этапы,  методы  и  результаты.  Основные  элементы  советской
политической системы в 20-е гг. (коммунистическая партия, советы, массовые общественные
организации).  Политическая  система  в  30-е гг.  Крах Версальско-Вашингтонской системы.
Германский фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной безопасности
и причины неудач. СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского договора
и политика умиротворения. Советско- германский договор 23 августа 1939 г. о ненападении и
секретные протоколы. Вооруженный конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Присоединение к
СССР  Западной  Белоруссии,  Западной  Украины,  Литвы,  Латвии,  Эстонии,  Бессарабии  и
Северной Буковины. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги
для  СССР.  Экономический  и  военный  потенциал  СССР  к  концу  30-х  гг.  Советская
оборонительная  военная  доктрина.  Меры по  подготовке  СССР к  отражению  фашистской
агрессии, их незавершенность.

Тема 1.1. Великая российская революция 1917 г. и Гражданская война в России
Вопросы для самоподготовки:

1. Политические партии России в революционных событиях 1917 года.
2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.
3. Курс большевиков на вооруженное восстание.
4. Первые шаги советской власти.
5. Белое движение: причины зарождения, идеология, лидеры.
6. Иностранная военная интервенция: цели, масштабы, результаты.
7. Внутренняя политика советского правительства: этапы, основные направления, 

результаты.
8. Причины и последствия победы большевиков в Гражданской войне.
9. Российская эмиграция и ее судьба.
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Тема 1.2. Советское государство в 1921 - начале 1941 гг.  
Вопросы для самоподготовки:

1. Исторический опыт НЭП.
2. Национальный вопрос в программах политических партий России.
3. Образование СССР.
5. Ход  и  итоги  внутрипартийной  борьбы  за  выбор  направлений  аграрного

развития Советского государства.
6. Политика сплошной коллективизации: цели, задачи, темпы, результаты.  
7. Основные  элементы  советской  политической  системы  в  20-е  гг.

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации).
8. Номенклатура как политическая элита советского общества.
9. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с

США.
10. «Антикоминтерновский  пакт»  и  секретное  соглашение,  его  оценка  в

отечественной и зарубежной историографии.
11. Мюнхенское соглашение и причины передачи Судет Германии.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный  перечень  тем  научных  статей  из  исторических  журналов  и

сборников для реферирования к разделу 1:
1.  Смирнова А.А.  Петроградская организация меньшевиков в сентябре–октябре 1917

г. // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Научный
журнал.  №  1.  Том  4.  История.  –  СПб,  2013.  –  С.  148-157.  Электронный  ресурс:
lengu.ru›pages/herald/vestnik.phpКурятников В.Н. Нефть для Победы. //  Вестник Самарского
государственного  университета.  –  2012.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/neft-dlya-pobedy

2.  Иванов  А.А.  Правая  группа  Государственного  совета  в  1917  году:
«председательский кризис» // Вестник Ленинградского государственного университета имени
А.С.  Пушкина.  Научный  журнал.  №  1.  Том  4.  История.  –  СПб,  2011.  –  С.  92-101.
Электронный ресурс: lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

3.  Вихров  В.М.  Председатель  Петросовета  Г.Е.  Зиновьев  и  организация  обороны
Петрограда (1918–1919 гг.) // Вестник Ленинградского государственного университета имени
А.С.  Пушкина.  Научный  журнал.  №  3.  Том  4.  История.  –  СПб,  2010.  –  С.  92-101.
Электронный ресурс: lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

4.  Чернова О.  А.  Роль профессиональных союзов в улучшении социально-бытовых
условий жизни рабочих промышленных предприятий Черноземья в годы НЭПа // Научные
ведомости  Белгородского  государственного  университета.  Серия:  История.  Политология.
Экономика.  Информатика.  №  1  (32)  2007.  –  С.  87-91.  Электронный  ресурс:
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-professionalnyh-soyuzov-v-uluchshenii-sotsialno-bytovyh-
usloviy-zhizni-rabochih-promyshlennyh-predpriyatiy-chernozemya-v-gody-nepa#ixzz4ggzdfyf4

5.  Краинский  Н.В.  «Лицо  Добровольческой  армии»,  2015.  –  Источник:
http://www.belrussia.ru/page-id-7127.html

6. Еленев Ю. «Юго-славянские формирования в Гражданской войне 1917-1922 гг.»,
2015. – Источник: http://www.belrussia.ru/page-id-7127.html

7.  Шамбаров  В.Е.  «Почему  проиграла  Белая  гвардия?»,  2015.  –  Источник:
http://www.belrussia.ru/page-id-7127.html

8.  Аквилянов  Ю.А.  «Красная  кавалерия  в  Гражданской  войне  в  России»,  2014.  –
Источник: http://history.milportal.ru/2014/01/borba-krasnyx-i-belyx-v-sibiri/ 
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10.  Савченко  С.Н.  «Адмирал  А.В.  Колчак  —  атаман  Г.М.  Семёнов:  окончание
противостояния», 2014. – Источник: http://history.milportal.ru/2014/01/borba-krasnyx-i-belyx-v-
sibiri/ 

15. Левшин К.В. «Петроградская пресса против танков Юденича», 2014. – Источник:
http://history.milportal.ru/2014/01/borba-krasnyx-i-belyx-v-sibiri/

16. Петриченко Е. «Лед сломан, путь открыт, дорога показана». К 100-летию Великой
Октябрьской  Революции,  2017.  –  Источник:  http://www.proriv.ru/articles.shtml/guests?
led_100_let

17.  Ипполитов  Г.М.  Россия,  год  1917-й.  Цивилизационный  разлом.  Материалы
«Круглого  стола»,  2017.  –  Источник:  https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshlyaya-o-1917-m-
kruglyy-stol-k-100-letiyu-rossiyskih-revolyutsiy

18.  Голдин  В.И.  1917  год  в  России:  от  прошлого  к  современности.  Материалы
«Круглого  стола»,  2017.  –  Источник:  https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshlyaya-o-1917-m-
kruglyy-stol-k-100-letiyu-rossiyskih-revolyutsiy

19. Бендер Е.А. «Формирование нового человека»: воспитательная работа в детских
домах в 1920–1930-е гг.  (по материалам Ленинграда и Ленинградской области) // Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Научный журнал. № 4.
Том  4.  История.  –  СПб,  2014.  –  С.  209-216.  Электронный  ресурс:
lengu.ru›pages/herald/vestnik.php 

20.  Дудина  И.С.  «Великий  перелом»  в  конфессиональной  истории  деревни
центральной  России:  1929–1930  гг.  //  Вестник  Ленинградского  государственного
университета имени А.С. Пушкина. Научный журнал. № 3. Том 4. История. – СПб, 2015. – С.
63-69. Электронный ресурс: lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

21. Никуленкова Е.В. Структура и руководство Института красной профессуры в 1920-
е  годы  //  Вестник  Ленинградского  государственного  университета  имени  А.С.  Пушкина.
Научный журнал.  № 3.  Том 4.  История.  –  СПб, 2015. – С. 158-164. Электронный ресурс:
lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

22.  Емельянов  С.Н.  Новые  вызовы  и  задачи:  военное  духовенство  в  годы  Первой
мировой  и  Гражданской  войн  //  Вестник  Ленинградского  государственного  университета
имени  А.С.  Пушкина.  Научный журнал.  № 2.  Том 4.  История.  –  СПб,  2015.  –  С.  51-60.
Электронный ресурс: lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

23.  Каминский  В.В.  Некоторые  подробности  службы  выпускников  Николаевской
академии Генерального штаба в штабе Приволжского военного округа Красной армии (на
примере  судьбы Генштаба  полковника  П.П.  Петрова,  весна –  8  июня  1918 г.)  //  Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Научный журнал. № 2.
Том  4.  История.  –  СПб,  2015.  –  С.  90-98.  Электронный  ресурс:
lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

24. Конкин А.А. Агитационно-пропагандистская деятельность советского руководства
и  белогвардейских  сил  на  северо-западе  России  в  годы  Гражданской  войны//  Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Научный журнал. № 1.
Том  4.  История.  –  СПб,  2015.  –  С.  101-107.  Электронный  ресурс:
lengu.ru›pages/herald/vestnik.php

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Гражданская
война в России».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.
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РАЗДЕЛ 2. СССР В 1941-1991 ГГ. 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера  для развития умения анализировать основные тенденции развития
отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Периодизация  истории  Великой  Отечественной  войны.  Стратегические  планы

Германии  и  нападение  на  СССР.  Срыв  плана  молниеносной  войны.  Московская  битва  и
весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка страны на военный лад.
Всенародный  характер  войны.  Партизанское  и  подпольное  движение  в  годы  войны.
Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных органов управления.
Идеологическая  работа  на  фронте  и  в  тылу.  Нормализация  государственно-церковных
отношений.  Сталинградская  битва,  ее  военно-политическое  и  международное  значение.
Завершение  коренного  перелома  в  ходе  войны.  Создание  антигитлеровской  коалиции:
взаимодействия и разногласия союзников. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская
конференция.  Завершающий  период  войны:  освобождение  территории  СССР  и
освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция союзников. Берлинская операция.
Капитуляция  фашистской Германии.  Потсдамская  конференция.  Международное  значение
победы  Советского  Союза  в  Великой  Отечественной  войне.  Участие  СССР  в  войне  с
Японией.  Атомная  бомбардировка  Хиросимы  и  Нагасаки.  Разгром  Квантунской  армии.
Капитуляция Японии. Роль союзников в победе над Японией. Окончание Второй мировой
войны.  Сан-Францисская  конференция  Объединенных  Наций.  Учреждение  ООН.
Нюрнбергский процесс.  Цена победы СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО.
План  Маршалла  и  окончательное  разделение  Европы.  Возникновение  стран  народной
демократии и взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Совет экономической
взаимопомощи (СЭВ) и  ОВД. Восстановление  народного хозяйства  в  годы IV пятилетки.
Идеологические  кампании:  цели,  ход  и  последствия  борьбы с  «низкопоклонством»  перед
Западом и космополитизмом. Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция
на него в СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. События 1956 г. в Польше и
Венгрии. Советско-американские отношения.  Карибский кризис.  Отставка Н.С. Хрущева и
изменения в политическом курсе.  Концепция развитого социализма.  Конституция 1977 г.:
разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его цели,
этапы,  течения,  лидеры.  Хозяйственная  реформа  1965  г.  в  промышленности  и  сельском
хозяйстве:  подготовка,  задачи,  методы  их  решения.  Нарастание  застойных  явлений  в
экономике  и  попытки  их  преодоления.  Начало  разрядки  международной  напряженности.
Чехословацкие  события  1968  г.  Война  в  Афганистане.  Новый  виток  гонки  вооружений.
Концепция  перестройки  и  ее  стратегия.  Курс  на  ускорение  социально-экономического
развития  (1985-86  гг.).  Курс  на  демократизацию  и  гласность  (1987-88  гг.).  Политический
кризис августа 1991 г. Демонтаж политической системы СССР (сентябрь - декабрь 1991гг.).
Распад СССР и его последствия. «Новое политическое мышление» и изменения в концепции
советской  внешней  политики.  Дезинтеграция  стран  Восточной  Европы  и  развал
«социалистического  содружества».  Ликвидация  ОВД.  Вывод  советских  войск  из
Афганистана.  Реформы  М.С.  Горбачева  и  их  последствия.  Конституция  1993  г.
Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной целостности.

Тема 2.1. СССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
(1945-1953)

Вопросы для самоподготовки:
1. Основные этапы Великой Отечественной войны.
2. Причины неудач Красной армии в первый период Великой Отечественной 
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войны.
3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
4. Советский тыл в годы войны.
5. Разгром фашисткой Германии и милитаристской Японии.
6. Всемирно-историческое  значение  победы  советского  народа  в  Великой

Отечественной войне.
7. Коренные изменения в расстановке сил на международной арене после Второй

мировой войны.
8. Начало  «холодной  войны»  и  формирование  «социалистического»  и

«капиталистического» лагерей.

Тема  2.2.   Хрущевская  «оттепель»,  эпоха  «развитого  социализма»  (1964-1985),
перестройка в СССР: достижения и просчеты

Вопросы для самоподготовки:

1. Формирование условий для возникновения «оттепели».
2. Новая программа КПСС.
3. Особенности  внутри  и внешнеполитической  деятельности  коммунистической

партии и Советского правительства.
4. Особенности развития советской политической системы в 1960-80-х годах.
5. Хозяйственная реформа 1965 года: цели, задачи, причины неудачи.
6. Внутренняя политика советского государства и ее реальные достижения.
7. Внешняя политика советского государства: успехи и неудачи.
8. Возобновление гонки вооружений: причины, ход, последствия.

9. Цели  социально-экономических  и  политических  преобразований  в  СССР  в
1980-е гг. и их конечные результаты.

10. Развал «содружества социалистических государств».
11. Распад СССР. Его причины и последствия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: эссе
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:

«К сожалению, до конца довести реформу Косыгин так и не смог по ряду причин, одной из 
которых – и главной, на мой взгляд, являлось отсутствие поддержки со стороны большинства
членов Политбюро». (Н.К. Байбаков).
«…до первого советского спутника почти никто не сомневался в промышленном, военном и 
научном превосходстве Америки. И вот неожиданно появился спутник, летящий вокруг 
Земли, и миллионы людей стали спрашивать себя: не суждено ли в конце концов коммунизму
одержать победу? ...» (Ч. Боулс)
 «Известных всему миру успехов наша космонавтика не смогла бы достичь без того высокого
уровня образования и технического развития, который был у страны в советское время» (Н.И.
Рыжков). 
«Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX в., в первую 
очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира» (А.Г. Лукашенко)
«18 лет правления Брежнева были для громадного большинства народа самым 
благоприятным временем во всем многострадальном XX в. Ни войн, ни революций, ни 
голода, ни потрясений. Жизнь медленно, с перебоями, но улучшалась. Не правда ли, 
Брежнева можно назвать правителем «золотого века»?» (С.Н. Семанов).
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 «Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Думается, Гагарин 
сделал нечто большее — он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности, дал 
силу идти увереннее, смелее… Это — Прометеево деяние…» (С.П. Королев).
 «Величие Н.С. Хрущева в том, что он решился сказать правду о сталинских преступлениях и 
взял курс на обновление, очеловечение социализма. Его слабости – непоследовательность, 
колебания, вера в собственную непогрешимость». (А.Е. Бовин).
 «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах на 
отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 
патриотической готовности русских драться за свою Родину» (Из английского журнала 1945 
г.).
 «Одержав победу, несмотря на колоссальные жертвы и разрушения, Советский Союз в 
небывалой степени увеличил свою мощь и международный авторитет» (В.П. Смирнов).
 «...Я убежден: время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Было 
необычайно трудное, но и очень славное время. Человек, переживший однажды большие 
испытания и победивший, будет всю жизнь черпать силы в этой победе. Это справедливо и 
для всего народа» (Г.К. Жуков).
 «Вступление Советского Союза в войну в гораздо большей степени повлияло на решение 
японского руководства о капитуляции, чем атомная бомбардировка. Оно свело на нет 
надежды Японии на выход из войны при посредничестве СССР» (историк Цуеси Хасегава).
«Курская битва, в которой были уничтожены немецкие бронетанковые дивизии, 
ознаменовала коренной поворот в войне. Немецким войскам больше не удалось овладеть 
стратегической инициативной до конца войны» (Н. Верт) 
«Всегда поражало меня, когда я думал о Красной Армии и её солдатах – так это их 
неразрывная связь с домом и тылом, та постоянная помощь и поддержка, которыми жил и 
дышал фронт». (У. Керр) 
 «С поражением Германии уничтожается один из самых гнойных очагов фашистской заразы, 
откуда она расползлась во все страны… Но фашизм остается». (Г.П. Федотов)
 «Слушайте, парижане! Первых трех дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940 г. … 
не существует больше! Они уничтожены под Сталинградом; русские отомстили за Париж. 
Русские отомстили за Францию!» (Ж.-Р. Блок)
 «Мюнхенская капитуляция, которую советские авторы не без основания всегда 
рассматривали как подлинный сговор против их страны, покрыла французских и английских 
участников этого акта несмываемым позором. Мюнхен одним махом изменил всю 
европейскую ситуацию» (Дж. Боффа).
 «Нам следует признать, что русские внесли решающий вклад в войну на Западе, уничтожив 
главные силы германской армии до того, как первый солдат союзников вступил на берег 
Нормандии 6 июня 1944 г.». (М. Хастингс)
«Великая Отечественная война сформировала облик целой эпохи» (М.Н. Зуев).
«Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в 
загадку». (У. Черчилль)
«Имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое 
забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших детей?». (С.С. Смирнов)
 «В политическом плане несомненное появление России в первых рядах будущих 
победителей принесет Европе и миру гарантию равновесия» (Шарль де Голль)
«В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты 
будут предельно крутыми».  (А.М. Коллонтай)
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«У нас есть … нефть и газ. Очень хорошо, что у нас есть все эти богатства, но наша судьба 
другая. Надежным является только один вариант: развитие науки и создание новых научных 
технологий». (Ж.И. Алферов)

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений
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Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 

Этап формирования 
знаний
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процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен Знать: о процессе Этап формирования 
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использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Великая  российская  революция  1917  г.  Выбор  пути  развития  и  победа
Советской власти.
2. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической,

24



социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.).
3. Историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции
1917 г.
4. Россия  в  период  Гражданской  войны  и  иностранной  интервенции.
Источники и факторы победы Советской власти.
5. Военный коммунизм.
6. Основные направления и содержание НЭПа.
7. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое
значение.
8. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг.  XX в.: сущность, целевые
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое
значение.
9. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг.
XX в.:  сущность,  целевые  установки,  содержание,  источники  и  методы
проведения, итоги и историческое значение.
10. Образование СССР. Национально-государственное строительство 1922-1939
гг. Конституция СССР 1924 г.
11. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х-1930-е гг.
12. Развитие политической системы в СССР в 1920 – 1930-е гг.  Конституция
СССР 1936 г.
13. Советско-польская война 1920 г.
14. Дальневосточная республика и причины ее образования.
15. Советизация Закавказья.
16. X съезд РКП(б) и его резолюция «О единстве партии».
17. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.
18. Деятельность Коминтерна.
19. План ГОЭЛРО и итоги его реализации.
20. Внешняя политика Советского государства в 1920 – 1930-е гг.
21. Основные  направления  деятельности  Советского  правительства  и  ЦК
ВКП(б) по мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в
годы Великой Отечественной войны.
22. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
23. Восстановление  народного  хозяйства  страны  после  окончания  Великой
Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и
средства, итоги.
24. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в.
25. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической
политики СССР в «предперестроечный период».
26. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX
в. Противоречия политического развития страны.
27. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в.
28. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты.
29. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития.
30. Кризис власти и распад СССР.
31. Формирование  новой  российской  государственности:  основные  этапы,
содержание, характер и тенденции.
32. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий.
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33. Либеральная концепция рыночных реформ в России в начале 90-х годов ХХ
века: замыслы и реальность.
34. Конституционный кризис 1993 года: его причины, разрешение и итоги. 
35. Российская  Федерация  и  страны  СНГ:  проблемы  взаимодействия  и
сотрудничества.
36. Социальная цена и результаты экономических реформ 90-х годов ХХ века.
37. Особенности развития науки, культуры и системы образования в Российской
Федерации в условиях рыночной экономики.
38. Борьба  Российской  Федерации  за  отстаивание  своих  глобальных  и
региональных интересов.
39. Роль  и  место  России  в  современной  системе  мировой  экономики  и
международных связей.
40. Политическая  система  современной  России:  этапы  ее  формирования  и
развития.
 

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И.
Семенникова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Л.  И.  Семенниковой.  —  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452021

2. Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 1 : учебное пособие /  Старостенков Н В, Семин В.П.,  Ляпунова Н.В. —
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Москва  :  Русайнс,  2021.  —  273  с.  —  ISBN  978-5-4365-5194-4.  —  URL:
https://book.ru/book/936769 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

3.  Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 2 : учебное пособие / Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. —
Москва  :  Русайнс,  2021.  —  302  с.  —  ISBN  978-5-4365-5195-1.  —  URL:
https://book.ru/book/936770 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

4.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  463  с.  —  ISBN  978-5-4365-6302-2.  —  URL:
https://book.ru/book/939478 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  504  с.  —  ISBN  978-5-4365-6301-5.  —  URL:
https://book.ru/book/939477 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.1.2. Дополнительная литература

1.Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  2.  1941—2015 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 300 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04671-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126.

2.История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ;
под  редакцией  Д. О. Чуракова,  С. А. Саркисяна. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2021. — 311 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-13567-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468952.

3.История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для вузов / Д.
О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03272-7.
— URL : https://urait.ru/bcode/450309

4.Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 :
учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О.
Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная Крупнейший российский информационно- http  ://  elibrary  .  ru  /  
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электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  России  XX века»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой
прочитанной лекции;

− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
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3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «История России XX века» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «История  России  XX века» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История России XX века» предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «История  России  XX века» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  России  XX века» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Азии  и  Африки»
заключается в том, чтобы дать комплексную характеристику истории стран Азии и Африки.

Задачи учебной дисциплины:
- дать характеристику этапов исторического развития регионов Востока;
-  изучить  теоретические  подходы  и  концепции,  связанные  историческими

особенностями стран Азии и Африки;
-  проанализировать  развитие  культуры  Востока  в  связи  с  экономическими,

политическими, социальными изменениями;
-  рассмотреть  национально-культурные  и  религиозные  традиции  и  ценности  в

отдельных странах Востока;
- изучить политические процессы в странах Азии и Африки.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» реализуется
в  обязательной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Азии и Африки»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «История Древнего Востока».

Изучение дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Азии и Африки»
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«История международных отношений в XX - начале XXI вв.». 

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3 в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения
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ОПК 2 Способен 
применять знание 
основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографическо
й теории и практике

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 

6



развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
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пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
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методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  6  семестре,  составляет  5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 50

Учебные занятия лекционного типа 24 24

Практические занятия 26 26

Иная контактная работа 40 40

Самостоятельная работа обучающихся, всего 81 81

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 180

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 6
Раздел 1. Дальний Восток, 
Южная и Юго-Восточная 
Азия, Ближний Восток и 
Африка в новое время

85 41 44 12 12 - 20 -

Раздел 2. Арабский и 
Средний Восток, Северо-
Восточная Азия в ХХ в.

86 40 46 12 14 - 20 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 180 81 90 24 26 - 40 -
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 6
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Раздел 1.
Дальний Восток,
Южная и Юго-

Восточная Азия,
Ближний Восток и

Африка в новое
время

41 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

19 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Арабский и

Средний Восток,
Северо-Восточная

Азия в ХХ в.

40 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

18 эссе 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
81 40 37 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ  1. Дальний  Восток,  Южная  и  Юго-Восточная  Азия,  Ближний
Восток и Африка в новое время 

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера по дисциплине «Новая и новейшая история стран Азии и Африки».

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Маньчжурское  правление  в  Китае. Этапы  маньчжурского  завоевания  Китая,  его

последствия. Китай  в  XVIII  в.  правление  императоров  Иньчжэна  и  Хунли.  Расширение
границ  Поднебесной  империи.  Деятельность  тайных  обществ  в  маньчжурский  период.
Первая  «опиумная»  война. Вторая  и  третья  «опиумные»  войны,  их  результаты. Китай  и
иностранные державы в 1870-1880-е гг.  Франко-китайская война 1884-1885 гг.  Включение
Китая  в  мировой  рынок.  Японо-китайская  война  1894-  1895  гг.  Симоносекский  договор.
Становление переходного общества в Китае в начале XX в. Маньчжурская династия в начале
XX  в. Политика  иностранных  держав  в  Китае  в  период  революции. Восстание  под
руководством  Бай  Лана.  Гоминьдан  (Национальная  партия). Историческое  значение
китайской  революции. Япония  в  XVII-XIX  вв. «Открытие»  Японии  и  заключение
неравноправных договоров с США и другими державами. Япония в период Мэйдзи. Японо-
китайская война 1894-1895 гг. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный
договор. Индия в  начале  XVI в.  Создание  империи Великих Моголов. Завоевание  Индии
Англией. Начало колониального периода. Народные выступления в 1860-е – начале 1890-х гг.
Этапы развития национального движения. Индия в начале XX в. Индийский национальный
конгресс  в  начале  XX в. Юго-Восточная  Азия:  островной мир и материковый субрегион.
Индонезия,  Филиппины,  Малайя и Сингапур,  Бирма,  Камбоджа,  Вьетнам. Мусульманский
мир Ближнего Востока и Северной Африки. Иранская революция (1905-1911). Историческое
значение  революции. Социально-экономическое  и  политической  развитие  Османская
империя  в  XVII-XVIII  вв. Социально-экономическое  развитие  в  последней  трети  XIX  –
начале  XX в.  Становление  капиталистических  отношений. «Восточный вопрос». Влияние
русской  революции  1905  г.  на  младотурецкое  движение.  Младотурки  и  национальный
вопрос. Панисламизм и пантюркизм. Арабские страны в XVIII в.- 1830-е гг. Арабские страны
в 1840-1870-е гг. Строительство Суэцкого канала. Арабские страны в 1880 – начале 1900-х гг.
«Нахда». Англо-египетская  война. Развитие  общественно-политической  мысли в  арабских
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странах в последней трети XIX – начале XX в. Арабская Нахда (Возрождение). Исламское
реформаторское  движение  (мусульманская  реформация). Тропическая  и  Южная  Африка.
Системы колониального управления в Тропической Африке. Англо-бурские войны. Создание
Южно-Африканского Союза. 

Тема 1.1. Маньчжурское правление в Китае. Япония в XVII-XIX вв. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Развитие экономики и материальной культуры Китая.
2. Тайные общества в Китае в эпоху Цин.
3. Развитие образования и формирование интеллигенции в Китае во второй половине
XIX.
в. Движение за реформы в Китае.
4. Традиции маньчжурского двора.
5. Общественно-политическая мысль. Школа национальных наук. Мотоори Норинага.
3. Реформы в области образования и культуры в конце 1860-1870-х гг. в Японии.
4.  Культура  Японии  в  эпоху  Мэйдзи

Тема 1.2.  Индия в эпоху Великих Моголов. Колониальная Индия. Юго-Восточная Азия:
островной мир и материковый субрегион.

Вопросы для самоподготовки:
1. Идеи религиозного синкретизма. 
2. Индийская архитектура могольского периода. 
3. Культура колониальной Индии. 
4. Формирование  интеллигенции.  Культурно-просветительское  и  религиозно-

реформаторское движение в Индии.
5. Индоевропейская культура в Индонезии.
6. «Культурный ренессанс» на Филиппинах в последней трети XIX в.
7. Буддийская цивилизация ЮВА в колониальный период.
8. Культурно-просветительское движение во Вьетнаме.

Тема 1.3.  Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки. Тропическая и
Южная Африка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Танзимат в Османской империи. 
2. Формирование интеллигенции и движение «Новые османы». 
3. Арабская Нахда. 
4. Мусульманская реформация.
5. Колониальный раздел Африки. 
6. Панафриканизм. 
7. Образование ЮАС.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.Турецкая литература и публицистика в XVIII-XIX вв. 
2. Миссия Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. 
3. Персидская литература в новое время. 
4. Записки Бабура. 
5. Индийский город. Дели: история и культура. 
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6. Сикхизм. Тайский буддизм. 
7. Культура Китая в маньчжурский период. 
8. Тайные общества Китая в новое время. 
9. Культура любой страны изучаемых регионов по выбору студента.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Развитие
национального движения в Индии». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Арабский и Средний Восток, Северо-Восточная Азия в ХХ
в.

Цель: дать  комплексную  характеристику  истории  стран Арабского  и  Среднего
Востока и Северо-Восточной Азии.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Арабские  страны  Западной  Азии  и  Северной  Африки  после  первой  мировой  войны:

политическое положение, социально- -экономическое развитие. Страны Аравийского полуострова.
Палестинская проблема: сионистское движение, декларация Бальфура и развертывание массовой
еврейской  колонизации  Палестины. Национально-  -освободительное  движение  в  арабских
странах:  предпосылки,  периодизация,  сравнительная  характеристика. Политическое  развитие
Египта. Общая характеристика социально- экономического и политического развития арабских
стран после второй мировой войны. Египет. Революция «Свободных офицеров» во главе с Гамаль
Абдель Насером (июль 1952 г.). Изменения  во  внутренней  и  внешней  политике  в  период
президентства Анвара Садата (1970- 1981 гг.) Египет в период президентства Хосни Мубарака.
Ирак  в  период  президентства  Саддама  Хусейна  (1979-2003).  Свержение  режима  Хусейна  в
результате  англо-  американского вторжения (2003). Ирак после вывода войск международной
коалиции  (2010  г.). Палестинская  Национальная  Автономия.  Провозглашение  государства
Израиль.  Первая  арабо-  израильская  война  1948  -  1949  гг.  Создание  Организации
Освобождения Палестины (ООП). Лидер ООП Ясир Арафат (1969 -2004). Арабо-израильские
войны  1967,  1973,  1982  г.  Победа  на  парламентских  выборах  2006  г.  радикальной
группировки  ХАМАС.  Усилия  международного  сообщества  по  урегулированию
ближневосточного  конфликта.  Позиция  России.  Достижение  независимости  Ливии (1951),
Туниса и Марокко (1956). Война за независимость в Алжире (1954- 1962 гг.) Борьба за выбор
пути  развития  после  завоевания  независимости.  Роль  Саудовской  Аравии  в  Организации
стран-  экспортеров  нефти  (ОПЕК)  (1960  г.).  Йеменская  Республика.  Провозглашение
Йеменской  Арабской  Республики  (1962  г.).  Гражданская  война  между  монархистами  и
сторонниками  республики.  Конституция  1970  г.  Образование  Народно-  Демократической
Республики Йемен (1967 г.)  на юге. Российско – турецкие отношения.  Иран. Афганистан.
Причины ввода советских войск в ДРА. Образование КНР. Советско-китайский договор 1949
г. Цели, этапы, результаты. Смерть Мао Цзэдуна, разгром «банды четырех». Дэн Сяопин и
программа «четырех модернизаций». Эпоха Цзян Цзэминя. Характеристика основных этапов
советско (российско)-  китайских  отношений.  Сан-Францисский мирный договор 1951 г.  и
американо- японский Пакт безопасности. Советско- японская декларация 1956 г. Проблема
«северных  территорий»  в  российско–японских  отношениях.  Причины  экономического
«чуда» Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга. 

Тема 2.1.  Арабский и Средний Восток в ХХ в
Вопросы для самоподготовки:
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1. Арабский национализм: региональный национализм и панарабизм.
2. Панисламизм.
3. Египет в межвоенный период.
4. Палестинская проблема.
5. Кемализм – идеология и практика модернизации Турции.
6. Исламская революция в Иране.

Тема 2.2. Северо-Восточная Азия в XX в. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Новодемократическая революция и образование Китайской Народной 
Республики (1946-1949 гг.). 

2. Маоистская модель социализма (1949-1976 гг.). 
3. Строительство «социализма с китайской спецификой» (1978 г. – наст. время).
4.  Японский милитаризм в межвоенный и военный период.
5. Японское «политическое чудо».
6. Японское «экономическое чудо».
7. Северокорейский режим и его лидеры (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын).
8. Южнокорейский «дракон».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: эссе
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:
Составить политические портреты: 
Кемаля Ататюрка, 
Реза Пехлеви, 
Амануллы, 
Ахмадинежада, 
Аятоллы Хомейни, 
Бабрака Кармаля, 
Наждибуллы,
Карзая, 
Ясира Арафата, 
Нельсона Манделы и др. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

14



4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

16



пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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истории

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Колониализм на Востоке в период нового времени.
2. Виды колониализма. Португальский, испанский, голландский, французский и
английский колониализм.
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3. Великие географические открытия и их влияние на судьбы народов Востока.
4. Маньчжурское правление в Китае.
5. Китай и иностранные державы в последней трети XIX –начале XX вв.
6. Развитие Японии в 70-90-е гг. XIX в.
7. Япония в конце XIX–начале XX вв.
8. Индия в эпоху Великих Моголов. Этно-национальные и религиозные движения.
9. Колониальная Индия в 60-90-е гг. XIX в.
10. Развитие национального движения в Индии.
11. Европейские страны и Иран во второй половине XIX-начале XX вв.
12 Революция в Иране 1905-1911 гг.
13. Реформы в Османской империи.
14. Младотурецкая революция.
15. Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Магриб).
16. Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Египет и Судан).
17. «Нахда» (Возрождение) в арабских странах.
18. Юго-Восточная Азия в колониальный период (материковая зона).
19. Юго-Восточная Азия в колониальный период (островной мир).
20. Тропическая Африк в конце XIX-начале XX вв.
21. Кемалистская революция 1919-1923 гг. Кемализм.
22. Реформы Ататюрка в Турции.
23. Советско-иранские отношения в 1919-1921 гг.
24. Турция, Иран, Афганистан в годы Второй мировой войны. 
25. Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке в 1918-1945 гг.
26. Декларация Бальфура и палестинская проблема в межвоенный период.
27. Арабские страны Ближнего Востока в 1918-1945 гг.
28.Арабские страны Аравийского полуострова в 1918-1945 гг.
29. Арабские страны Северной Африки.
30. Строительство «социализма с китайской спецификой» (с 1978 г. по наст. время).
31. Японский милитаризм в межвоенный и военный период.
32. Образование и специфический путь развития КНДР.
23. Проблема объединения Кореи.
34. Гандизм – идеология освободительного движения Индии.
35. Индийский социализм Дж. Неру и Индиры Ганди.
36. Процессы и проблемы развития современной Индии.
37. Мархаэнизм – идеология освободительного движения народов Индонезии.
38. Поиски национальной идентичности странами Юго-Восточной Азии (на примере
одной из стран).

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
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Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации
оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Лунёв, С. И. История стран Ближнего и Среднего Востока после Второй мировой
войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов ; под редакцией С. И.
Лунёва,  Д.  В.  Стрельцова.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2021.  — 250 с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00751-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469777

2.  Лунёв,  С.  И.  История  стран  Восточной  и  Юго-Восточной  Азии  после  Второй
мировой войны : учебник и практикум для вузов / С. И. Лунёв, Д. В. Стрельцов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00505-9.
— URL : https://urait.ru/bcode/469776

3. История стран Азии и Африки после Второй мировой войны в 2 ч. Часть 2 : учебник
для  вузов  /  С.  И.  Лунёв  [и  др.]  ;  ответственный  редактор  С.  И.  Лунёв.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03133-1.
— URL : https://urait.ru/bcode/451468

4. Мелкумян, Е. С. История арабских стран. Государства залива в ХХ — начале ХХI
века : учебное пособие для вузов / Е. С. Мелкумян. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
240 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06941-9.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/474147

5. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX века :
учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9364-6. — URL : https://urait.ru/bcode/470435

5.1.2. Дополнительная литература

1. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для вузов /
Л. С. Васильев. —  7-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  360 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00069-6. — URL : https://urait.ru/bcode/453328

2. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник для вузов /
Л. С. Васильев. —  7-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  369 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00071-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453329

3. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века :
учебное  пособие  для  вузов /  Л. С. Васильев. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
416 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9365-3.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/469920
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4. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее Новое время :
учебное  пособие  для  вузов /  Л. С. Васильев. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
371 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9363-9.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/469919

5.  Ларин,  Е. А. История  и  культура  Латинской  Америки.  От  доколумбовых
цивилизаций до начала ХХ века : учебное пособие для вузов / Е. А. Ларин, С. П. Мамонтов,
Н. Н. Марчук. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  468 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08907-3. — URL : https://urait.ru/bcode/455459

6.  Сафронов,  Б. В. Новейшая  история  стран  Азии и Африки :  учебное  пособие  для
вузов /  Б. В. Сафронов,  Ю. И. Лосев. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  344 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11803-2.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/475399

7. Сафронов, Б. В. Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для вузов /
Б. В. Сафронов,  Ю. И. Лосев. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2021. —  305 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-10425-7.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/475398

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Азии
и Африки» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях
и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров
и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

 

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Азии  и
Африки» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  46.03.01
История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
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5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Новая  и  новейшая  история  стран  Азии  и

Африки» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Новая и новейшая история стран Азии и Африки» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 
логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Новая  и  новейшая  история  стран  Азии  и
Африки» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Новая  и  новейшая  история  стран  Азии  и
Африки» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся
в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной  информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История современной России» заключается в получении
обучающимися  теоретических  знаний  об  исторических  процессах  и  явлениях  в  их
социокультурных,  политических  и  экономических  измерениях;  умении  применять
полученные знания в профессиональной деятельности и способности решать через средства
научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
-  выработка  целостного  и  системного  видения  истории  современной  России  в

контексте общемирового исторического процесса;
- формирование и развитие навыков исторической аналитики;
-  развитие  умения  логически  мыслить,  вести  научные  дискуссии;  вырабатывать

навыки  работы  с  учебной  и  научной  литературой,  а  также  с  другими  источниками
информации.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «История  современной  России»  реализуется  в  обязательной
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «История современной России» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин:  «История  России до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX
веков». «История России XX века». 

Изучение дисциплины (модуля) «История современной России» является базовым для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,
«История стран постсоветского зарубежья».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК-6, ПК-
1, ПК-2, ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
высшего  образования  –  программой  бакалавриата  по  направлению  подготовки 46.03.01
История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора

Результаты
обучения
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достижения
компетенции

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ОПК-6 Способен 
использовать 
профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности, знать 
и применять 
методики 
преподавания 
дисциплин 

ОПК-6.1. 
Использует 
профессиональные
знания в 
преподавании 
дисциплин
(модулей) по 
истории и 
обществознанию

Знать: современные 
подходы и
принципы 
преподавания 
дисциплин
(модулей) по 
истории и 
обществознанию
Уметь: использовать
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(модулей) по 
истории и 
обществознанию

ОПК-6.2. 
Применяет
современные
методы
и
способы
использования
образовательных
технологий,
включая
дистанционное 
обучение

профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности
Владеть: методами и
приемами
преподавания 
дисциплин (модулей)
по
истории и 
обществознанию

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого Отечества
с современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций 
ее развития в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
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исторического 
анализа процессов и
явлений 
отечественной 
истории в
контексте мирового 
исторического 
процесса

реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
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анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
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области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  7  семестре,  составляет  2
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

20 20

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 7
Раздел 1. Россия в конце 
XX века

33 15 18 4 6 - 8 -

Тема 1.1«Перестройка». 
Распад СССР.

15 7 8 2 2 - 4 -

Тема 1.2 Основные 
направления внутренней и

18 8 10 2 4 - 4 -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

внешней политики России 
в конце ХХ века
Раздел 2. Россия в 
начале XXI века

30 12 18 6 4 - 8 -

Тема 2.1 Основные 
направления внутренней и
внешней политики России 
в начале ХХI века

16 6 10 4 2 - 4 -

Тема 2.2 Основные 
направления развития 
России в 2008 -2015 гг.

14 6 8 2 2 - 4 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 7

Раздел 1. Россия
в конце XX века

15 7

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

6 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. Россия
в начале XXI

века
12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 доклады 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
27 12 11 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Россия в конце XX века
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «История современной России»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Этапы  периодизации  современной  истории  России.  Советская  государственно-

правовая система к началу перестройки: основные проблемы функционирования. Причины
реформ М.С. Горбачева. Начало постиндустриальной эпохи на западе. Кризис классической
советской  модели  социализма.  Этапы  «перестройки».  Первый  этап  реформ:  ускорение
экономического  развития.  Второй  этап:  реформирование  политической  системы.
Общественные  движения  и  переход  к  многопартийности.  Структура  государственного
управления в союзных республиках. I Съезд народных депутатов РСФСР. Формирование нового
Верховного  Совета  РСФСР.  Принятие  Декларации  о  государственном  суверенитете  РСФСР.
Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года. Причины победы Б.Н. Ельцина. Роль РСФСР в
формировании нового, постсоветского пространства. Изменение статуса РФ после событий августа
1991  года.  Проблемы российского  федерализма  (Чечня,  Татарстан)  и  позиция  власти.  Выбор
модели экономического развития, ее сторонники и оппоненты. Легитимация распада Союзного
государства. Новоогаревский процесс. Изменение роли КПСС в жизни общества к концу 1980-х
гг., внутрипартийный кризис. Зарождение и развитие многопартийности в России. Распад СССР:
причины,  объективные  и  субъективные  факторы,  последствия.  Общая  характеристика
экономической  ситуации  в  конце  1991  года.  Политика  «шоковой  терапии».  Общая
характеристика  монетарного  либерализма.  Основные  направления  реформ:  либерализация
цен,  чековая  приватизация  государственной  собственности,  свободная  торговля.  Причины
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отставки Гайдара. Оценка событий сентября - октября 1993 г., их политические последствия.
Конституция  1993  года.  Специфика  условий  проведения  конституционного  референдума.
Конституционный  строй  Российской  Федерации.  Разделение  властей  в  РФ.  Основные
государственные институты. Политические процессы в российском обществе в 1996 – 1999
году.  Слабость  и  противоречивость  второго  президентского  срока  Б.Н.  Ельцина.
Неустойчивость  политических  процессов.  Конфликты  исполнительной  и  законодательной
власти. Финансовый крах и его политические последствия. Деятельность правительства Е.М.
Примакова: удачи и упущенные возможности. Младореформаторы и олигархи. Отставка B.C.
Черномырдина.  Правительство С.В.  Степашина,  его отставка.  Выборы в Государственную
Думу III  созыва.  Причина  успеха  проправительственного  движения  «Единство».  Отставка
президента Б.Н. Ельцина. Россия и страны Запада. Путь в Большую Европу». «Концепция
партнерства» А.В. Козырева. Концепция «многополярного мира» Е.М. Примакова. Россия и
США, Россия и  Европа,  Россия и  НАТО.  Политический диалог  по проблеме  расширения
НАТО на восток.  Подписание договора об особом партнерстве России с НАТО. Россия и
страны Востока.  Отношения России и США. Динамика их развития. Межгосударственные
организации стран СНГ (ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП, СГРБ и т.д.)

Тема 1.1. «Перестройка». Распад СССР. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Объективные и субъективные причины «перестройки». 
2. Политический портрет М.С. Горбачева.
3. Политические и экономические преобразования 1985–1991 гг. 
4. Внешняя политика СССР в годы «перестройки». 
5. Распад Советского Союза и его последствия.

Тема 1.2. Основные направления внутренней и внешней политики России в конце ХХ века
Вопросы для самоподготовки:
1. Российская Федерация после распада СССР 
2. Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
3. Основные направления внутренней политики России в конце ХХ в. 
4. Место России в системе международных отношений в конце ХХ в.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1  Воздействие  внешних  факторов  (смены  парадигмы  цивилизационного  развития

современных обществ) на распад СССР. 
2. Воздействие внутренних факторов (кризис советского общества и государства во

всех  сферах:  экономической,  политической,  социальной,  культурной,  идеологической)  на
распад СССР.

3. Холодная война и конспирология
4.  Компаративный  анализ  специфики  трансформации  политических  режимов  в

Восточной Европе (ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария, СФРЮ).
5. Эмоции и конструктивизм во взаимоотношениях стран бывшего социалистического

лагеря и постсоветского пространства.
6. Исторические и культурные маркеры чеченской проблемы.
7. Фракции в Государственной Думе первого созыва как отражение неустойчивости

политического спектра. 
8. Выборные процессы середины 1990-х годов и их последствия.
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9. Социальная поляризация в условиях «свободного рынка».
10. Размывание традиционных групп населения, их маргинализация. 
11. Старая номенклатура и новая элита.
12. Россия и постсоветское пространство: специфика интеграционной эволюции. 
13. Россия и «Запад»: от Козырева до Примакова. 

Задание 2.  Провести историографический анализ по теме «Холодная война глазами
соперников».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Россия в начале XXI века 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  умения анализировать  основные  тенденции
развития отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Выборы Президента РФ 26 марта 2000 года. Победа В.В. Путина. Курс президента на

укрепление  российской  государственности.  Федеральные  округа.  Реформа  Совета
Федерации.  Создание  Государственного  совета.  Отстранение  олигархов  от  центров
политической  власти.  Отмена  прямых  губернаторских  выборов  как  принцип  укрепления
национальной  безопасности.  Политическая  ситуация  в  России  накануне  нового
избирательного цикла. Избирательная кампания в Государственную думу 2003 г. и ее итоги.
Президентские выборы в марте 2004 года. Переизбрание В.В. Путина. Меры по укреплению
внутренней  и  внешней  безопасности.  Отражение  угроз  терроризма.  Формирование
общественной  палаты  и ее  деятельность.  Выборы Президента  РФ в  2008 году.  Политика
продолжения  предшествующего  курса.  Назначение  В.В.  Путина  председателем
Правительства  РФ.  Основные  направления  реформаторской  деятельности  в  2008-  2012.
Возвращение прямых губернаторских выборов в 2012 году. Выборы президента РФ в 2012
году. «Майские указы» 2012 года. Общественно-политическое развитие страны в 2012-2014
годах.  Понятие  «русской  весны»  и  «русского  мира».  Посткризисный  вектор  подъема.
Деятельность  правительств  М.  Фрадкова  и  В.  Зубкова.  Мировой  экономический  кризис
октября  2008  года.  Современная  российская  экономика  в  условиях  обострения
геополитической ситуации и фактической приостановки экономического сотрудничества  с
Западом.  Проекты  наукоградов,  «Сколково».  Российская  экономика  в  условиях
внешнеэкономических  санкций.  Степень  влияния  санкций  на  состояние  финансовой
структуры, потребительского рынка, поиск новых партнеров. Роль военного, экономического
и  политического  факторов  в  определении  места  России  в  политической  системе  мира.
Современные  миграционные  процессы.  Многовекторность  и  нелинейность  развития
российско-американских отношений в XXI веке. Россия и Европа. Проблема евроинтеграции
и  российский  интерес.  Российская  Федерация  и  постсоветское  пространство:  основные
векторы  интеграции  и  формирование  экономических,  политических  блоков.  Процессы
внеконституционного решения политических вопросов в странах бывшего Советского Союза
(«цветные революции»). События в Грузии 2003 года («революция роз»), в Украине в 2004
году  («оранжевая  революция»),  в  Белоруссии  в  2006  году  («васильковая  революция»),  в
Молдавии в 2009 году («сиреневая революция») и 2015 году («хризантемовая революция»), в
Киргизии  в  2010  году  («тюльпановая»  и  «дынная»  революции).  Российско-китайское
сотрудничество.  Шанхайская  Организация  сотрудничества.  Взаимодействие  со  странами
Среднего Востока и Латинской Америки. двустороннее и многостороннее сотрудничество.
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Место  исламских  государств  во  внешней  политике  России,  участие  России  в
«ближневосточном  квартете».  Россия  и  страны Азиатско-Тихоокеанского  региона  и  Юго-
Восточной  Азии.  Проблемы  «непризнанных»  и  спорных  территорий  у  границ  России.
Признание независимости Косово и реакция России. «Операция по принуждению Грузии к
миру» и признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Процессы в Приднестровской
Молдавской республике. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта
и события в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. События в Украине в 2013-2014 годах.
Реакция России на обострение конфликта в восточной Украине. Специфика формирования
властных  институтов  в  непризнанных  Донецкой  и  Луганской  народных  республиках.
Воссоединение России с Крымом. Историческое значение референдума 18 марта 2014 года.
Международная реакция, ее двойственность. Борьба России с международным терроризмом.
Действия против запрещенной в РФ организации ИГИЛ в Сирийской Арабской республике.

Тема 2.1. Основные направления внутренней и внешней политики России в начале
ХХI века
Вопросы для самоподготовки:
1. Политический портрет В.В. Путина. 
2. Основные направления внутренней политики России в начале ХХI в. 
3. Основные направления внешней политики России в начале ХХI в. 
4. Главные результаты политики Президента В.В. Путина 2000-2008 гг.

Тема 2.2. Основные направления развития России в 2008 -2015 гг.  
Вопросы для самоподготовки:

1. Политический портрет Д.А. Медведева. 
2. Ключевые направления внутренней политики президента Д.А. Медведева 
3. Наиболее важные направления внешней политики России в 2008-2012гг. 
4. Основные итоги политики президента России Д.А. Медведева.
5. Присоединение Крыма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма  практического  задания: доклады  к  дебатам  по  теме  «Российское

образование на современном этапе»
Примерный перечень тем докладов к разделу 2:

1.Реформа образования, ее позитивные и негативные последствия. 
2.Критика реформ в образовании. 
3.Принятие Национальной программы качественного образования в России и ее реализация. 
4.Болонский процесс и его влияние на образовательную сферу РФ. 
5.Наука и реформы. 
6.Проблема «утечки мозгов» и попытки ее решения. 
7.Нобелевские лауреаты XXI века. 
8.Высокие технологии и их интеграция в российскую экономику (Сколково). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
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в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-6 Способен 
использовать 

Знать: современные 
подходы и

Этап формирования 
знаний
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профессиональные 
знания в 
педагогической 
деятельности, знать 
и применять 
методики 
преподавания 
дисциплин 
(модулей) по 
истории и 
обществознанию

принципы преподавания 
дисциплин
(модулей) по истории и 
обществознанию
Уметь: использовать 
профессиональные знания 
в педагогической 
деятельности

Этап формирования 
умений

Владеть: методами и 
приемами
преподавания дисциплин 
(модулей) по
истории и 
обществознанию

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 

Этап формирования 
навыков и получения 
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структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

опыта

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Понятие «современная история».
2. Социально-экономическая и политическая обстановка в СССР в 80-е гг.
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ХХ в.
3. Изменения в политической системе СССР в 1985-1991гг.
4. Экономическая и социальная политика в СССР в годы перестройки.
5. Культура в СССР в годы перестройки.
6. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг.
7. Распад СССР: причины, этапы, последствия.
8.СНГ: история создания, основные направления деятельности.
9.Экономическая политика России в 90-е гг. ХХ в.
10.Конституция России 1993г.
11.Формирование и развитие новой политической системы России.
12.Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в.
13.Основные направления внешней политики России в начале ХХI в.
14.Основные направления внутренней политики России в начале ХХI в.
15.Роль отечественной интеллигенции в современной истории России.
16.Национальная и военная доктрины безопасности РФ.
17.Роль СМИ в политической истории современной России.
18.Российская культура на рубеже ХХ-ХХI вв.
19.Основные политические партии в России в начале ХХI в.
20.Место России в современном мире.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература
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1. История  России  в  2  ч.  Часть  2.  XX  —  начало  XXI  века :  учебник  для  вузов /
А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2021. — 237 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-09046-8.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/470593 (дата
обращения: 07.05.2021).

2. Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 1 : учебное пособие /  Старостенков Н В, Семин В.П.,  Ляпунова Н.В. —
Москва  :  Русайнс,  2021.  —  273  с.  —  ISBN  978-5-4365-5194-4.  —  URL:
https://book.ru/book/936769 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

3.  Старостенков  Н  В,  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.  История  России:  ключевые
проблемы. Часть 2 : учебное пособие / Старостенков Н.В., Семин В.П., Ляпунова Н.В. —
Москва  :  Русайнс,  2021.  —  302  с.  —  ISBN  978-5-4365-5195-1.  —  URL:
https://book.ru/book/936770 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

4.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 1 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  463  с.  —  ISBN  978-5-4365-6302-2.  —  URL:
https://book.ru/book/939478 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.  Семин  В.П.,  Ляпунова  Н.В.,  Шарый  В.И.,  Мухлаев  К.О. История  России.
Хрестоматия. Часть 2 : учебное пособие / Семин В.П., Ляпунова Н.В., Шарый В.И., Мухлаев
К.О.  —  Москва  :  Русайнс,  2020.  —  504  с.  —  ISBN  978-5-4365-6301-5.  —  URL:
https://book.ru/book/939477 (дата обращения: 16.05.2021). — Текст : электронный.

5.1.2. Дополнительная литература

1. 1.  История России в 2 ч.  Часть 2.  ХХ — начало XXI века :  учебник для вузов /
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452021 (дата обращения: 07.05.2021).

2. Чураков, Д. О.  История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 :
учебник  для  вузов /  Д. О. Чураков,  А. С. Барсенков,  А. И. Вдовин ;  под  редакцией
Д. О. Чуракова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469281 (дата обращения: 07.05.2021).

4.  Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  2.  1941—2015 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 300 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04671-7.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/452126 (дата
обращения: 07.05.2021).

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС Электронная библиотека учебников, учебных http://biblioclub.ru/
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«Университетская 
библиотека 
онлайн»

пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  современной  России»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
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− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.
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5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «История  современной  России» в  рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «История современной России» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История современной России» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «История современной России» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  современной  России»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История стран постсоветского зарубежья» заключается в
изучении истории стран постсоветского  пространства  с  момента распада СССР до 2000-х
годов.

Задачи учебной дисциплины:
-  обеспечить  студентов  достоверной  информацией  (совокупностью  исторических

знаний)  об  основных  событиях  и  тенденциях  общественно-политического,  социально-
экономического и культурного развития постсоветских государств в конце ХХ – начале ХХI
вв.; 

-  сформировать  целостное  представление  о  месте  постсоветских  государств  в
историческом процессе;

 -  раскрыть  многогранность,  сложность  и  противоречивость  событий  и  явлений
новейшей  истории  на  постсоветском  пространстве,  а  также  причин  неоднозначности  их
восприятия обществом и исторической наукой.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «История  стран  постсоветского  зарубежья»  реализуется  в
обязательной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  стран  постсоветского  зарубежья»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «История России до XIX века», «История
России XIX – начала XX веков», «История России XX века», «История современной России».

Изучение дисциплины (модуля) «История стран постсоветского зарубежья» является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:
«История  формирования  российской  государственности»,  «Государственная  национальная
политика и национальная безопасность».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

Код
компетенци

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

Результаты
обучения
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й и индикатора
достижения

компетенции
ОПК 2 Способен 

применять знание 
основных проблем 
и концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографическо
й теории и практике

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и концепций
в области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографического
анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 
контексте мирового
исторического 

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
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процесса процесса
ПК-1.2. Критически
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов и
явлений 
отечественной 
истории в
контексте мирового
исторического 
процесса

подходы к изучению 
основных тенденций 
ее развития в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии истории
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процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса

в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их научную
и мировоззренческую
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
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временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-культурные
процессы, изменения 
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском обществе
в новейшее время, 
вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать 
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
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методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными
технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  8  семестре,  составляет  3
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

30 30

Учебные занятия лекционного типа 14 14

Практические занятия 16 16

Иная контактная работа 24 24

Самостоятельная работа обучающихся, всего 18 18

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

108 108

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 8
Раздел 1. Особенности 
экономического и 
политического развития 
стран постсоветского 
пространства

35 9 26 6 8 - 12 -

Раздел 2. Евросоюз и 
постсоветское 
пространство. Внешняя 
политика России на 
постсоветском 
пространстве

37 9 28 8 8 - 12 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 108 18 54 14 16 - 24 -
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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о
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Р
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еж
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те
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щ
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, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
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го
те

ку
щ
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о 

ко
нт

ро
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Семестр 8

Раздел 1.
Особенности

экономического
и политического
развития стран
постсоветского
пространства

9 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

3 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Евросоюз и

постсоветское
пространство.

Внешняя
политика России

на
постсоветском
пространстве

9 4

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

3 эссе 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
18 8 6 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Особенности экономического и политического развития стран
постсоветского пространства.

Цель: знать  политико-экономическую проблематику  ведущих стран постсоветского
пространства, экономическую, политическую и социальную базу проводимых в странах СНГ
структурных экономических и политических реформ, преобразований и революций.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Кризис советской политической и экономической системы. Негативные последствия

гонки  вооружений.  Неэффективные  реформы  80-х  гг.  XX  века.  Последствия  политики
перестройки  М.  Горбачева.  Кризис  экспорта  энергоносителей.  Усиление  влияния  Запада.
Рост  националистических  настроений  и  межнациональных  противоречий.  Политические
амбиции  и  экономические  притязания  центральной  и  республиканской  номенклатуры.
Усиление  центробежных  тенденций  внутри  СССР,  стремление  союзных  республик  к
экономическому  обособлению.  Геополитические,  экономические  и  политические
последствия  распада  СССР.  Россия  –  продолжатель  СССР. Обособление  национальных
экономик в ходе разрушения единого народнохозяйственного комплекса СССР. Соглашение
в  Бишкеке  в  1992  г.  Принципы  раздела  производственных  активов,  внешних  активов,
движимого имущества.  Роль государства  в  формировании экономик стран постсоветского
пространства.  Формирование  национальных  финансовых  систем,  таможен.  Национальные
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валюты.  Попытки  структурных  экономических  реформ.  Разрыв  производственных
кооперационных связей.  Начало деиндустриализации.  Попытки приватизации.  Роль СНГ в
формировании экономик стран региона. Влияние распада советской экономической системы
на выработку национальных экономических стратегий. Роль номенклатуры в формировании
национальных  экономических  моделей.  Экономический  национализм.  Взаимосвязь
национальных  экономических  моделей  и  авторитарных  политических  режимов.  Влияние
мирового  финансового  кризиса  2008-2009  гг.  на  национальные  экономические  модели.
Влияние  евразийской  интеграции  на  национальные  экономические  модели  в  странах  –
участниках  Таможенного  союза  и  Евразийского  экономического  союза. Причины
формирования авторитарных политических режимов в странах постсоветского пространства.
Востребованность  авторитаризма:  внутренние  и  внешние  аспекты.  Основа  авторитарного
режима – религиозно-националистические настроения в обществе, склонность к популизму,
незавершенные процессы национальной самоидентификации. Специфика авторитаризма на
постсоветском  пространстве:  декоративная  демократия;  непрерывный  процесс  изменения
Конституций; нечестные и непрозрачные выборы; референдумы, как инструмент монополии
на  власть;  ликвидация  разделения  властей;  контроль  над  экономикой  страны;  силовое
воздействие  на  общество  (запугивание,  террор);  культ  личности,  антироссийская  основа
национальных  идеологий;  замкнутые  политические  системы;  реставрация  неофеодальных
политических систем в формате «имитационных демократий»; замена выборов продлением
полномочий  президентов;  династический  способ  передачи  власти;  декоративность  и
«зеркальность»  оппозиции.  Внешняя  реакция  на  развитие  авторитарных  тенденций  на
постсоветском пространстве. Сочетание внутренних и внешних факторов, способствующих
разложению и ликвидации авторитарных режимов. Кризис украинской государственности.
Перспективы российско-украинских отношений. Союзное государство России и Белоруссии.
Водно-энергетическая  проблема  региона  Центральной  Азии. Международная  значимость
водно-энергетической проблемы Центральной Азии: позиция ООН; роль России, ЕврАзЭС;
региональная  интеграция.  Регионально-клановые  противоречия  в  Центральной  Азии.
Влияние кланов на развитие политических систем стран региона. Проблемы политической,
конфессиональной  и  экономической  стабильности  в  Узбекистане.  Проблемы  сохранения
политической и экономической стабильности в Киргизии. Трудовая миграция в регионе СНГ.
Геополитическая востребованность ОДКБ. Механизм формирования и деятельности ОДКБ.
Противоречия между членами ОДКБ. ОДКБ и проблема безопасности Центральной Азии.
ОДКБ и внутриполитическая стабильность в странах Центральной Азии. ОДКБ и НАТО в
регионе Центральной Азии. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Роль и место
ШОС в региональной интеграции на постсоветском пространстве. Политико-экономические
проблемы Южного Кавказа. 

Тема  1.1. Экономические  и  политические  причины  распада  СССР. Формирование
экономик стран постсоветского пространства.

Вопросы для самоподготовки:
1. Кризис советской политической и экономической системы.
2. Усиление центробежных тенденций внутри СССР, стремление союзных республик

к экономическому обособлению. 
3. Геополитические, экономические и политические последствия распада СССР
4. Обособление  национальных  экономик  в  ходе  разрушения  единого

народнохозяйственного комплекса СССР.
5. Роль СНГ в формировании экономик стран региона.

Тема 1.2. Особенности политического развития стран постсоветского пространства
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Вопросы для самоподготовки:
1. Причины формирования авторитарных политических режимов в странах 

постсоветского пространства.
2. Антироссийская основа национальных идеологий.
3. Внешняя реакция на развитие авторитарных тенденций на постсоветском 

пространстве.
4. Кризис украинской государственности. 
5. Союзное государство России и Белоруссии.
6. Геополитическая востребованность ОДКБ.
7. Роль и место ШОС в региональной интеграции на постсоветском пространстве.
8. Грузино-югоосетинская война 2008 г. и её влияние на современные российско-

грузинские отношения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Энергетические проблемы в странах ближнего зарубежья.
2. Энергоносители Каспия: политико-экономические аспекты.
3. Основные модели развития национальных экономик стран ближнего зарубежья
(Белоруссия, Украина, Казахстан, Азербайджан – по выбору).
4. Трудовая миграция в СНГ: тенденции и проблемы регулирования.
5.  Социально–экономическая  основа  «цветных  революций»  на  постсоветском

пространстве.
6.  Шанхайская  организация  сотрудничества  (ШОС)  в  роли  стратегического

компромисса между Россией и Китаем на постсоветском пространстве.
7. Специфика экономической политики ЕврАзЭс в Центральной Азии.
8.Общие и региональные особенности постсоветского пространства.
9.  Политические  режимы  в  странах  ближнего  зарубежья  (на  примере  Белоруссии,

Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Молдавии).
10.  Формирование  в  странах  постсоветского  пространства  консервативных

авторитарных политических систем.
11.  Две  основные  группы  экономик  стран  ближнего  зарубежья  –

энергоэспортирующие и энергоимпортирующие.
12.  Трудовая  миграция  как  политический  инструмент  в  политических  процессах  и

конфликтах на постсоветском пространстве.
13. Стремление правящих кругов стран ближнего зарубежья к поиску альтернативных

источников энергоносителей.
14. Евроатлантический выбор Украины: проблемы, тенденции, перспективы.
15. Российские инвестиции в экономику стран ближнего зарубежья. Проблема защиты

инвестиций в странах неустойчивых и потенциально нестабильных политических режимов
на постсоветском пространстве.

16. Грузино-юго-осетинский конфликт. Признание Россией Абхазии и Южной Осетии.
17.  Причины  стагнации  процесса  создания  Союзного  Государства  России  и

Белоруссии.
18. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ).
19.  Проблема  сохранения  и  расширения  политического  и  экономического  влияния

России в странах ближнего зарубежья.
20. Ратификация основополагающих документов СНГ и проблема членства в СНГ.
21. Межгосударственные объединения государств-участников СНГ.
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22.  Экономические  интересы  и  позиции  государств-участников  СНГ  по  вопросам
экономического сотрудничества.

49. Проблема экономической интеграции в рамках СНГ, этапы интеграции.
51. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ: направление взаимодействия,
эволюция подходов с момента распада СССР.
52. Концепция коллективной безопасности в СНГ.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Роль
политических элит в распаде СССР».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ  2. Евросоюз  и  постсоветское  пространство.  Внешняя
политика России на постсоветском пространстве. 

Цель: показать  место  и  роль  постсоветского  пространства  в  стратегиях  развития
Российской Федерации.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Интересы  Евросоюза  на  постсоветском  пространстве.  Рост  экономического  и

политического  влияния  ЕС  на  страны  СНГ.  Влияние  региональных  держав  –  членов  ЕС  на
внутриполитические проблемы стран западной части СНГ – Польша, Литва, Румыния. Подготовка
проевропейски  настроенных  политических  классов.  Поддержка  Евросоюзом  «цветных
революций» в регионе. ГУАМ. Программа «Восточное партнерство». Вступление Украины в зону
свободной торговли с ЕС. Ассоциирование с ЕС. Участие ЕС в урегулировании конфликтов на
территории  постсоветского  пространства  (Приднестровье,  российско-грузинская  война).
Перспективы расширения влияния ЕС в регионе СНГ в контексте украинского кризиса. Военно-
стратегические  интересы НАТО в регионе  СНГ.  Программы партнерства.  Договор ДОВСЕ и
НАТО.  ГУАМ.  Проблема  вступления  стран  постсоветского  пространства  в  НАТО  (Украина,
Грузия). Цели и задачи НАТО в Закавказье. Энергетические задачи НАТО в регионе. Политика
НАТО на Украине после киевского майдана. Россия – единственный региональный легитимизатор
и  интегратор. Региональные  процессы  и  факторы,  влияющие  на  формирование
внешнеполитической  стратегии  Россия.  Основные  проблемы  экономической  интеграции  на
постсоветском пространстве.  Особенности политической и военно-политической интеграции в
регионе. Место и роль постсоветского пространства в стратегиях развития Российской Федерации.
Разработка  интеграционной  стратегии  РФ  на  постсоветском  пространстве. Политико-
экономические причины возникновения Содружества независимых государств, как региональной
международной  организации.  Принятие  Устава  СНГ.  Декларируемые  цели  организации.
Формирование правовой основы функционирования региона. Раздел экономики СССР. Попытки
развертывания  экономической интеграции в  рамках  СНГ.  Особые позиции  Украины,  Грузии,
Молдавии. Торговые войны. Энергетическая основа СНГ – низкие цены на газ и нефть. Попытка
формирования на базе СНГ новой региональной энергетической структуры (2006 г.). Специфика
второго  этапа  экономической  интеграции  на  постсоветском  пространстве.  Факторы,
стимулирующие интеграционные процессы в регионе СНГ после 2009 г. Проблемы формирования
Таможенного союза, изъятия в ТС. Структура Таможенного Союза, роль Комиссии Таможенного
Союза (наднациональный орган). Основные соглашения Единого экономического пространства
ЕврАзЭС.  Политические  цели  создания  ЕЭП.  Экономические  и  политические  риски
формирования Единого экономического пространства. Международное и региональное значение
появления ЕЭП. Формирование Евразийского экономического союза. Расширение Евразийской
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интеграции. Условия вступления в Таможенный союз Армении и Киргизии. Проблемы углубления
евразийской интеграции.

Тема  2.1. Влияние  ЕС  на  постсоветское  пространство.  Европейская  программа
«Восточное партнерство». Влияние НАТО на постсоветское пространство. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Геополитическое значение постсоветского пространства.
2. Постсоветское пространство – объект конкуренции региональных держав.
3. Военно-политические  интересы  США,  НАТО  и  КНР  на  постсоветском
пространстве.
4. Проблема  вступления  стран  постсоветского  пространства  в  НАТО  (Украина,
Грузия).

Тема 2.2.  Стратегические  экономические  и  политические  преимущества  России на
постсоветском  пространстве.  Формирование  внешнеполитической  стратегии  РФ  на
постсоветском пространстве.

Вопросы для самоподготовки:
1._Россия – единственный региональный легитимизатор и интегратор.
2._Региональные  процессы  и  факторы,  влияющие  на  формирование

внешнеполитической стратегии Россия. 
3._Основные  проблемы экономической  интеграции  на  постсоветском  пространстве.

Особенности политической и военно-политической интеграции в регионе
4._Разработка интеграционной стратегии РФ на постсоветском пространстве.

Тема 2.3. Интеграция на постсоветском пространстве.
Вопросы для самоподготовки:
1._Политико-экономические  причины  возникновения  Содружества  независимых

государств, как региональной международной организации.
2._Принятие Устава СНГ.
3._Проблемы формирования Таможенного союза.
4._Формирование Евразийского экономического союза. 
5._Проблемы углубления евразийской интеграции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: эссе
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:
1. Национальные интересы России и ее современная внешнеполитическая стратегия.
2. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и их международное 

значение.
3.  Взаимодействие  государств  СНГ  в  сфере  обороны  и  безопасности:  основные

документы и их реализация.
4. Конфликты на постсоветском пространстве. Миротворческая деятельность в СНГ и

роль России в поддержании стабильности.
5. Феномен «многоформатной и разноскоростной интеграции» в СНГ.
6. Евроатлантический выбор Украины: проблемы, тенденции, перспективы.
7. Внешнее и внутреннее противодействие росту влияния России в странах ближнего

зарубежья.
8.  Попытки втягивания  РФ в двусторонние  и  региональные кризисы по периметру

российских границ.
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9. Объективные и субъективные препятствия развитию интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.

10.  Постсоветские страны – объекты военно-политических  стратегий США, НАТО,
России, КНР.

11.  Стратегия  НАТО  по  расширению  своего  присутствия  на  постсоветском
пространстве.

12. Военно-стратегическая обстановка в Закавказье.
13. НАТО на территории Центральной Азии.
14. Влияние ЕС на западную часть постсоветского пространства.
15. Перспективы ГУАМ.
16. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ: направление взаимодействия,

эволюция подходов с момента распада СССР.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК-2 Способен 
применять знание 
основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 

Этап формирования 
умений
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прошлого в 
историографической
теории и практике

деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников
Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу

Этап формирования 
знаний

Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами Этап формирования 
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причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
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1.  Геополитическая  ситуация  на  рубеже  1980-1990  гг.  и  внешнеполитические
факторы дезинтеграции СССР.
2. «Суверенизация» в союзных республиках и процесс распада СССР.
3. Основные предпосылки создания Содружества Независимых государств.
4. Беловежские соглашения и Алматинская декларация об образовании СНГ.
5. Формирование нормативно-правовой базы Содружества. Устав СНГ.
6. Межпарламентская ассамблея Содружества.
7. Исполнительные органы СНГ.
8. Основные тенденции развития Содружества в первый половине 1990-х годов.
9.  Разнонаправленные  процессы  в  развитии  Содружества  во  второй  половине
1990-х годов.
10. Содружество в 2000-е гг. Реформы СНГ.
11. Проблема ядерной безопасности в период становления и развития СНГ.
12. Миротворческие операции стран-участниц Содружества.
13. Создание организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
14. Военно-политическое сотрудничество стран СНГ в 1990-е годы.
15. Российско-белорусский союз (Российско-белорусское союзное государство).
16. «Августовская война» 2008 г. и ее последствия для Содружества.
17. Особенности развития Центрально-азиатских стран Содружества (Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Туркмения).
18.  Страны  Содружества  восточно-европейской  части  постсоветского
пространства (Украина, Молдавия и Белоруссия).
19. Закавказские страны СНГ.
20. Таможенный союз стран-участниц СНГ.
21. Страны-участницы СНГ в Шанхайской организации Сотрудничества.
22. Проблема взаимоотношений стран СНГ с ВТО.
23. СНГ и ОБСЕ.
24. СНГ и Европейский Союз.
25. СНГ и НАТО.
26. «Цветные революции» в странах СНГ: причины и последствия
27. Россия в СНГ.
28. Непризнанные республики на постсоветском пространстве.
29. Участие стран СНГ в урегулировании статуса Каспийского моря.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература
1. Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 :

учебник для вузов / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. Вдовин ; под редакцией Д. О.
Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02558-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469281

2. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И.
Семенникова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Л.  И.  Семенниковой.  —  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — URL : https://urait.ru/bcode/452021

5.1.2. Дополнительная литература

1. История и культура народов Северного Кавказа. ХХ — начало ХХI века : учебное 
пособие для вузов / А. В. Венков [и др.] ; под редакцией А. В. Венкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10599-5. 
— URL : https://urait.ru/bcode/456150

2. История России в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : учебник для вузов / А. В. 
Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. 
— URL : https://urait.ru/bcode/470593

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

24

https://urait.ru/bcode/456150
https://urait.ru/bcode/469281


научных публикаций

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  стран  постсоветского
зарубежья»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3. TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
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Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «История  стран  постсоветского  зарубежья» в
рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  46.03.01  История
используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
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средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «История  стран  постсоветского  зарубежья»

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История стран постсоветского зарубежья» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «История  стран  постсоветского  зарубежья»
предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  стран  постсоветского  зарубежья»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля)  «Технология  организации экскурсионной деятельности»
заключается  в  формировании  у  студентов  представления  о  музееведении  как  научной
дисциплине, изучающей специфическое музейное отношение человека к действительности и
порождённый  им  феномен  музея;  исследующей  процессы  сохранения  социальной
информации, ее познания и передачи с помощью музейных предметов.  

Задачи учебной дисциплины:
          - ознакомить обучающихся с основами музееведения; 

-  сформировать  у  студентов  понимание  роли  музеев  как  социально-
культурного  явления,  значения  музеев  для  социума  и  в  жизни
отдельного человека;
-  сформировать  представление  о  функциях  музееведения  как  части

культуры общества;
- сформировать навыки организации деятельности музеев в контексте

социально-культурной деятельности.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Технология  организации  экскурсионной  деятельности»
реализуется в обязательной части основной профессиональной образовательной программы
по  направлению  подготовки  46.03.01  История  (уровень  бакалавриата)  очной формы
обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Технология  организации  экскурсионной
деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Технология  организации
экскурсионной деятельности», «Археология», «Историческое краеведение».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Технология  организации  экскурсионной
деятельности»  является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
учебных  дисциплин:  «Источниковедение»,  «История  европейской  культуры»,  «История
отечественной культуры» и др.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1 в соответствии с основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 

ПК-1.1. Знает Знать: основные 
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основные 
тенденции развития
отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

основные 
тенденции 
развития 
отечественной 
истории и 
динамику их 
эволюции в 
контексте 
мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. 
Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов 
и явлений 
отечественной 
истории в
контексте 
мирового 
исторического 
процесса

тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
истории, 
важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к 
изучению основных
тенденций ее 
развития в 
контексте мирового
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, 
методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов 
и явлений 
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отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля),  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля),  изучаемой в 4-5 семестре,  составляет 5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет-дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 30 20

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4

Практические занятия 42 26 16

Иная контактная работа - - -

Самостоятельная работа обучающихся, всего 112 69 43

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 108 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

             Модуль 1 Семестр 4
Раздел 1. Теоретические 
основы изучения курса.

99 69 30 4 26

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 69 30 4 26
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

             Модуль 2 Семестр 5
Раздел 2. История 
музейного дела в России

63 43 20 4 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 43 20 4 16
Форма промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю)

180 112 50 8 42

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Модуль 1. Семестр 4

Раздел 1.
Теоретические

основы изучения
курса.

69 33

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

34 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Модуль 2. Семестр 5

Раздел 2.
История

музейного дела в
России

43 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

21 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
112 53 55 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы изучения курса.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Музееведение»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Музееведение как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. Структура и метод

музееведения.  Место  музееведения  в  системе  наук.  Музееведение  и  профильные
фундаментальные науки. Структура курса. Основные источники изучения истории музейного
дела в России — директивные документы,  материалы деятельности различных обществ  и
организаций,  материалы  конференций  и  совещаний,  музееведческие  издания  различных
исторических  периодов.  Ключевые понятия  музееведения.  Музейное  дело и его  функции.
Социальные функции отечественных музеев. Музей как место сосредоточения памятников
истории и культуры, объективно свидетельствующих о процессах и явлениях в природе и
общественной  жизни.  Роль  музеев  в  образовании  и  воспитании  (познавательный,
пропагандистский,  нравственно-воспитательный,  эстетическо-  воспитательный  аспекты).
Интернациональная  миссия  отечественных  музеев.  Участие  в  работе  международных
организаций  —  ЮНЕСКО  (Организация  Объединенных  наций  по  вопросам  образования,
науки  и  культуры);  ИКОМ  (Международный  Совет  музеев)  и  др.  Система  организации
музейного  дела.  Классификация  музеев.  Принципы  деления  музеев  на  группы.  Различие
музеев  по юридическому  статусу,  масштабу  деятельности,  содержанию собраний,  связь  с
определенными  территориальными  регионами,  отраслями  науки,  производства,  техники,
художественного творчества и т.д. Государственные и общественные музеи. Музеи союзного,
республиканского, местного значения, Ведомственная принадлежность музеев в зависимости
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от  их  профиля.  Основные  профильные  группы  музеев:  исторические,  краеведческие,
естественно-научные, литературные, палеонтологические, политехнические, педагогические,
театральные, этнографические, художественные и др.  Музеи комплексного профиля. Типы
музеев:  научно  –  исследовательские,  научно  –  просветительские,  учебные.  Музеи
коллекционного  типа  и  музеи  ансамблевого  типа.  Музей  под  открытым  небом.  Музей-
заповедник.  Музей-усадьба.  Мемориальный  музей.  Дом-музей.  Музей-квартира.  Головной
музей  и  его  роль  в  научно-методической  работе  всей  отрасли,  определенного
территориального  округа.  Головной  музей  и  его  филиалы.  Музейная  сеть.  Совокупность
музеев,  сложившаяся  по  территориальному  принципу  (в  пределах  республики,  области,
района),  в  русле  ведомственной  системы,  по  профилю.  Структура  музеев.  Центральные
органы  управления  музеями  в  Российской  Федерации.  Управления  (отделы)  музеев
Министерства культуры РФ и Министерств культуры на местах. Методические центры по
работе  с  музеями.  Методические  центры  при  министерствах  культуры  при  Научно-
исследовательском  Институте  культуры.  Дирекция  музеев.  Директор,  его  права  и
обязанности,  функции  по  управлению.  Заместители  директора  по  административно-
хозяйственной и научной работе. Их руководство хозяйственно- техническими и научными
службами.  Ученый секретарь  и его роль в ведении научной документации и обеспечении
выполнения планов научной работы.  Роль главного хранителя в обеспечении сохранности
музейных  собраний.  Совещательные  органы  при  дирекции  музея.  Общая  характеристика.
Научно-методическая  роль  Совета  по  координации  при  дирекции  центральных  музеев.
Научно-методический совет,  его задачи по вопросам комплектования собраний, фондовой,
экспозиционной,  массовой  научно-просветительской  работы  и  т.д.  Ученый  совет.
Организация  научно-исследовательской  деятельности.  Редакционно-  издательский  совет.
Организация и планирование издательской деятельности, утверждение рукописей к печати.
Художественный  совет.  Художественная  оценка  проектов  выставок,  экспозиций,
реконструкций,  музейных  зданий  и  др.  Реставрационный  совет.  Вопросы  методики
реставрации, оценки ее качества, планирования реставрационных работ. Общественный совет
музея как средство привлечения к музейной работе представителей мировой общественности.
Оказание помощи музею на общественных началах по различным направлениям. Закупочно-
фондовая  комиссия.  Определение  ценности  и  целесообразности  закупки  тех  или  иных
предметов,  включение  их  в  состав  определенного  собрания,  вопросы  списания.  Научные
отделы (сектора)  и  их  место  в  структуре  музея.  Научно-методический  отдел.  Обобщение
положительного  опыта,  выработка  рекомендаций  по  различным  направлениям  музейной
работы,  обеспечение  постоянных  научных  контактов  с  другими  учреждениями.  Отдел
фондов.  Формирование  и  хранение  музейных  фондов.  Выставочный  отдел.  Организация
экспозиционно-выставочной  работы.  Научно-просветительский  отдел.  Различные  формы
просветительной работы с посетителями (экскурсии, консультации, лекции и т.д.). 

Тема 1.1. Музей как социокультурное явление
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные источники изучения истории музейного дела в России
2. Музейное дело и его функции. 
3. Социальные функции музеев.

Тема 1.2. Система организации музейного дела
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственные и общественные музеи. 
2. Музеи союзного, республиканского, местного значения 
3. Ведомственная принадлежность музеев в зависимости от их профиля. 
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4. Основные профильные группы музеев: исторические, краеведческие, естественно-
научные,  литературные,  палеонтологические,  политехнические,  педагогические,
театральные, этнографические, художественные и др. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1.Музей, его смысл и назначение.
2.Выдающиеся ученые-музееведы.
3 Музей в туризме. Взаимодействие и проблемы.
4.Актуальные проблемы музееведения на страницах периодической 

печати.
5.Известные коллекционеры и их вклад в музейное дело.
6.Музейная экспозиция как форма коммуникации.
7.Театрализованные формы работы с музейным посетителем 
8.Компьютерные технологии в музейном деле.
9.Рекреационная деятельность музея.
10.Инновации и традиции в деятельности музея.
11.Информационный потенциал музейного предмета.
12.Отечественные и зарубежные музееведческие центры.
13.Экскурсия как форма коммуникации.
14.Музей в культурной среде мегаполиса.
15.Центры культурного наследия в туристской деятельности.
16.Музей в регионе. Современные тенденции.
17.Музеи-заповедники. История и современность.
18.Взаимодействие музея с посетителем.
19.Музыка в деятельности музея.
20.Музей и местные сообщества: проблемы взаимодействия.
21 «Особые посетители» музея.
22.Взаимодействие музея со средствами массовой коммуникации.
23.Музей в системе Интернет.

Задание  2.   Дать  описание  экспозиции  одного  из  залов  Государственного
исторического музея. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. История музейного дела в России
Цель: ознакомить с историей музейного дела в России. 
Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные  концепции  истории  возникновения  музеев.  Предпосылки  возникновения

музеев. Отношение к вещи в древности. Этимология слова «музей». Музейное дело в России.
Этапы  становления  музеев  на  Руси.  Традиции  собирания  и  коллекционирования
материальных ценностей.  Древнерусские собрания в храмах и монастырях (киевский храм
Святой  Софии,  Троицкий  собор  Пскова,  Печерский  монастырь  и  др.).  Боярское
коллекционирование. Оружейная палата Московского кремля — древнейший русский музей.
Коллекции  древнего  оружия  и  памятников  прикладного  искусства.  Мировое  значение
коллекций Оружейной палаты. Утверждение светского мировоззрения и создание системы
научных  знаний  как  основная  причина  появления  систематических  собраний  и  музеев.
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Государев  кабинет.  Частное  коллекционирование  (Кабинет  Я.В.  Брюса,  коллекции  Д.М.
Голицына, Б.П. Шереметьева, А.Д. Меньшикова). Обстоятельства создания первого русского
музея.  Петровская  кунсткамера  —  ее  основание  в  1714  году  как  естественно-  научного,
исторического  и  художественного  музея.  Роль  Российской  Академии  наук  в  развитии
кунсткамеры.  Коллекции кунсткамеры (Минералогический кабинет,  Анатомический театр,
Мюнцкабинет). Материалы научных экспедиций и кругосветных путешествий в кунсткамере.
Превращение  кунсткамеры  в  первый  русский  научный  музей.  Просветительская  работа
кунсткамеры.  Военно-исторические  собрания  в  Московском и Петербургском арсеналах  в
начале  XVIII  в.  Основание  первых учебных музеев  во  второй половине XVIII  в.  Горный
музей  Петербургского  горного  института,  минералогическая  коллекция  Петербургской
учительской семинарии, кабинет натуральной истории Московского университета, Модель –
камера. Возникновение художественных музеев. Императорский музей «Эрмитаж». История
создания  картинной  галереи  Эрмитажа  и  ее  музейные  коллекции  —  голландская,
фламандская, итальянская и другие школы живописи. Строительство павильонов дворцового
музея.  Формирование  коллекций  музейного  собрания  Эрмитажа;  скульптурных
произведений,  драгоценностей,  разных  камней,  книжное  собрание  и  др.  Музей  Академии
художеств. Роль мецената И.И. Шувалова в деятельности Академии и музея. Формирование
фондов  академического  собрания:  коллекция  западноевропейской  живописи;  коллекция
произведений  русского  искусства;  коллекция  программных  произведений;  скульптурная
коллекция;  коллекция  архитектурной  графики  и  др.  Рост  национального  самосознания  в
российском  обществе  в  первой  половине  XIX  века.  Необходимость  создания
общенационального  публичного  музея.  Реорганизация  Эрмитажа.  Оружейная  палата
Московского Кремля — публичный музей с 1806 года.  Оформление принципов музейной
работы.  Кружок  Н.П.  Румянцева.  Проекты  общенационального  музея  (проекты  Ф.П.
Аделунга, Б.Г. Вихмана). Создание в 1831 году Румянцевского публичного музея. Создание
новых  академических  и  учебных  музеев  в  столице  и  в  провинции  (геологический  и
зоологический  музеи  Казанского  университета,  учебный  музей  при  Институте  корпуса
инженеров путей сообщения в Петербурге и др.). Мемориальные и историко – мемориальные
музеи (1839 год – Бородинский военно–исторический музей – заповедник, 1859 год – Дом
бояр Романовых и др.). Роль губернских статистических комитетов в формировании местных
65 музеев  (1842 год – Московский музей губстаткомитета,  1859 – Владимирский,  1865 –
Архангельский, 1872 – Астраханский музеи). Деятельность Организационного комитета (А.С.
Уваров,  В.О.  Ключевский,  С.М.  Соловьев,  И.Е.  Забелин,  Д.И.  Иловайский  и  др.)  по
устройству Исторического музея в Москве (1872 г.). Основание музея, строительство здания.
Коллекция  музея  и  его  экспозиция,  научная  и  издательская  деятельность.  Организация
политехнической  выставки  в  1872  году.  Организация  научно  –  технических  музеев
(Политехнический музей, Музей прикладных знаний, Центральный музей связи имени А.С.
Попова,  1882  –  Торгово  –  промышленный  музей  кустарных  изделий).  Рост  частного
коллекционирования. Необходимость создания общенационального художественного музея.
Деятельность  П.М.  Третьякова.  1893  год  –  открытие  Третьяковской  галереи.  1898  год  –
Русский  музей  имени  Александра  III.  А.А.  Бахрушин  и  Театральный  музей  (1894  год).
Влияние общественно-просветительского движения 60-70-х гг. XIX века на развитие музеев.
Научно-просветительские  общества  Москвы  и  Петербурга.  Первый  публичный  музей
изобразительного искусства  в Саратове (1885 г.).  Деятельность И.В.  Цветаева,  подготовка
проекта музея. Картинная галерея И.В. Цветаева в Москве (1912 г., ныне Государственный
музей изобразительных искусств  им.  А.С.  Пушкина).  Создание  широкой музейной сети  в
начале XX века. Дальнейшая специализация музеев. Открытие и деятельность Российского
этнографического  музея,  Центральный  музей  почвоведения  при  Вольном  экономическом
обществе,  Дарвиновский  музей.  Открытие  в  1905  году  Пушкинского  дома  –  Института
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русской  литературы  Академии  наук.  Предварительный  съезд  музейных  деятелей,  его
решения (27 – 30 декабря 1912 года). Роль частного коллекционирования в развитии музеев.
Деятельность  И.Е.  Цветкова.  Цветковская  галерея.  Местные  музеи  при  городских
самоуправлениях  и  губернских  земствах  (Казань,  Самара,  Нижний  Новгород,  Кишинев,
Полтава, Красноярск, Минусинск, Нерчинск и др.) Появление музеев в учебных округах и
народных  училищах.  Педагогические  музеи  и  музеи  наглядных  пособий  при  учебных
округах,  открытые  в  начале  XX  в.  Земствами  и  городскими  самоуправлениями.
Образовательно-просветительное значение местных музеев.

Изменение  содержания  музейного  дела  после  Октябрьской  революции.
Национализация  музейных  ценностей.  Формирование  сети  государственных  музеев.
Постановления партии и правительства в первые годы Советской власти, касающиеся музеев
и культурных ценностей страны. В.И. Ленин о культурном наследии прошлого. Объявление
всех  художественных  ценностей  достоянием  народа.  Деятельность  Государственного
музейного фонда (1918 год). Первая всероссийская конференция по делам музеев (февраль,
1919 года). Национализация ценных коллекций дворцов и усадеб. Первые реставрационные
работы.  Расширение  сети  музеев.  Первые  советские  выставки  и  формирование
государственной музейной сети. Центральный музей вооруженных сил (1919 год),  первый
Музей  В.И.  Ленина  в  Симбирске  (1923  год).  Формирование  профильных  музеев.
Постановление  1928  года  «о  музейном  строительстве  в  РСФСР» и  его  решения.  Первый
всероссийский музейный съезд (декабрь, 1930 года). Доклад И.К. Луппола «Диалектический
материализм  и  музейное  строительство»  и  новая  концепция  музейного  строительства.
Развитие научной и культурно-просветительной работы. Постановления ЦК ВКП(б) (1931 —
1936)  о  перестройке  учебного  процесса,  усилении  в  обучении  принципа  историзма,
повышении  наглядности,  введении  краеведческого  материала,  широком  использовании
экскурсионного  метода.  Совещание  музейных  работников  в  1936  году.  Н.К.  Крупская  о
проблеме  связи  музея  и  школы.  Создание  краеведческих,  исторических  и  историко-
революционных  музеев.  Музеи  в  социалистическом  строительстве.  Политизация  и
идеологизация  музейной  деятельности.  Постепенное  свертывание  краеведческой  работы.
Музейная  деятельность  в  годы  Великой  Отечественной  войны  («О  мероприятиях  по
сохранению и учету музейных фондов», «О формах функционирования в условиях военного
времени»). Уничтожение немецко-фашистскими захватчиками памятников и музеев в годы
войны.  Эвакуация  музеев.  Реорганизация  деятельности  музеев.  Комплектование  военно-
исторических  музеев.  Музеи  в  послевоенное  время.  Реэвакуация  музейных  коллекций.
Восстановительные работы в музеях, переоборудование экспозиций. Открытие новых музеев
(Музей  Зои  Космодемьянской  (1948),  Музей  Николая  Кузнецова  (1953)  и  др.).  Широкий
размах в создании народных музеев. Музейное дело в СССР в 50 – 80-е годы. Задачи музеев
на новом этапе развития социалистического государства. Постановление 67 ЦК КПСС от 12
мая  1964  г.  «О  повышении  роли  музеев  в  коммунистическом  воспитании  трудящихся».
Определение  конкретных  мер  по  улучшению  деятельности  музеев.  Создание  в  музеях
отделов  истории  советского  обществ,  укрепление  связи  музеев  с  промышленными  и
сельскохозяйственными  предприятиями,  учебными  заведениями,  творческими  союзами,
научными обществами. Расширение научно-просветительской работы музеев. Упорядочение
сети  музеев,  уточнение  их  профиля.  Установление  порядка  открытия  новых  музеев.
Разработка и принятие новых положений о краеведческом музее (1964 г.); о литературном
музее  (1965  г.);  о  мемориальном  музее  (1967  г.);  об  историческом  музее  (1969).
Постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1965 г. «О музейном фонде Союза СССР»
и Положение о Государственном музейном фонде Союза СССР как программа деятельности
музеев по вопросам сохранения и использования культурных ценностей советского народа.
Разработка  и  принятие  основных  документов  по  фондовой  работе.  Всесоюзные  и

14



Всероссийские смотры работы музеев. Выявление недостатков в работе музеев и определение
конкретных  мер  по  их  устранению.  Подведение  итогов  смотров.  Значение  смотров  для
обобщения  опыта  работы  музеев.  Постановление  ЦК  КПСС  «О  дальнейшем  улучшении
идеологической,  политико-воспитательной  работы»  (1979  г.).  Партийная  цензура  и
стандартизация музейных экспозиций. Культурно-просветительская функция как основная в
деятельности  музеев  советского  периода.  Постановление  ЦК  КПСС,  Совета  Министров
СССР и ВЦСПС «О мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» (1969 г.)
и «О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско- экскурсионного дела в стране»
(1980 г.) и задачи музеев в свете этих постановлений. Конституция СССР (1977 г.) и Закон
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1978 г.). Их значение
для  дальнейшего  совершенствовании  охраны и  повышения  эффективности  использования
национального  культурно-исторического  достояния,  для  всемерной  активизации  научно-
просветительской  деятельности  музеев.  Дальнейшее  развитие  теоретических  проблем
советского  музееведения.  Деятельность  современных  музееведческих  центров  –  отдела
музееведения  Научно-исследовательского  института  культуры  Министерства  культуры
РСФСР, лаборатории музееведения Центрального музея Революции, научно-методического
отдела  Государственного  исторического  музея.  Организация  работы  по  внедрению
теоретических  разработок  в  практику  музейного  дела.  Постановление  ЦК  КПСС  «Об
улучшении  идейно-  воспитательной  работы музеев»  (1982 г.)  — программа деятельности
советских музеев в период развитого социализма: значение Постановления для активизации
научной  и  просветительской  деятельности  музеев,  для  совершенствования  управления
музейным делом. Централизация музейной сети. Создание музейных объединений. Условия
развития музейной сети в современный период. Законодательная база деятельности музеев
(указ  «Об  особо  ценных  объектах  национального  наследия  России»  (1991  г.),  законы
«Основы законодательства РФ о культуре» (1992 г.), «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»
(1996  г.),  Положение  о  Музейном  фонде  РФ  (1998  г.)  и  др.).  Теоретическая  разработка
проблем  музеологии.  Реорганизация  деятельности  музеев.  Возрастание  научной  и
исследовательской  работы.  Изменение  принципов  экспозиционной  работы.  Развитие
детского  музейного  движения.  Российские  музеи  как  члены  международных  музейных
сообществ. Международный совет музеев (ИКОМ). Структура и функции ИКОМ.

Тема 2.1. История музейного дела в России с момента зарождения до начала XX века.
Вопросы для самоподготовки:
1. Музейное дело в России. 
2. Этапы становления музеев на Руси.
3. Обстоятельства создания первого русского музея.
4. Создание академических и учебных музеев в столице и в провинции.
5. Влияние  общественно-просветительского  движения  60-70-х  гг.  XIX  века  на

развитие музеев.
6. Роль частного коллекционирования в развитии музеев.
7. Образовательно-просветительное значение местных музеев.

Тема 2.2. История музеев в советский период 
Вопросы для самоподготовки:
1._Изменение содержания музейного дела после Октябрьской революции.
2._Формирование сети государственных музеев.
3._Первые советские выставки и формирование государственной музейной сети.
4._Музеи в социалистическом строительстве.
5._Музейная деятельность в годы Великой Отечественной войны
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6._Деятельность современных музееведческих центров
7._Развитие детского музейного движения. 
8._Российские музеи как члены международных музейных сообществ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
Опишите музеи: 
1. Государственная Третьяковская галерея.
2 Государственный Русский музей.
3 Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
4 Российский исторический музей.
5 Российский этнографический музей.
6 Владимиро-Суздальский музей-заповедник
7 Музей-заповедник Архангельское
8 Государственный Дарвиновский музей
9 Музей имени А. Бахрушина
10.Оружейная палата

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является  зачет-дифференцированный зачет, который проводится в
устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК-2 Способен Знать: основные факты, Этап формирования 
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применять знание 
основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографической
теории и практике

события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 

Этап формирования 
навыков и получения 
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методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1 Музееведение как научная дисциплина. Объект, предмет и методы музееведения.
Музееведение как междисциплинарная наука.
2 Понятие «музей», его происхождение и этимология.
3. Основные направления развития музейного дела после Второй мировой войны.
Создание Международного совета музеев.
4 Роль ЮНЕСКО в культурном сотрудничестве  стран мира и охране культурных
ценностей. Список всемирного наследия.
5 Крупнейшие музейные проекты. Новые формы работы музейных учреждений.
6.Первые законодательной акты советского правительства в области музейного дела.
Создание государственного музейного фонда.
7 Музеи и краеведческое движение. Первый Всероссийский музейный съезд и его
воздействие на развитие музейного дела в СССР.
Сведение задач музейной деятельности к задачам политпросвещения. Идеологизация
и политизация музейного дела.
8 Системы классификации музеев и их характеристика. Профильные группы музеев.
Комплексные музеи.
9  Задачи  и  направления  научно-исследовательской  работы.  Консервация  и
реставрация  музейных  предметов.  Формы  презентации  и  публикации  музейных
исследований.
10  Требования  к  музейным  фондам.  Направления  фондовой  работы.  Понятие  о
музейном предмете и их типах. Определение музейной ценности предметов.
11 Основной и научно-вспомогательный фонды музея. Музейная коллекция – ядро
основного фонда.
12  Комплектование  музейных  фондов,  его  цель,  способы  и  формы  реализации.
Структура комплектования музейных фондов, его этапы.
13 Учет музейных фондов. Хранение музейных предметов: задачи, режим, системы
хранения.
14 Музейная экспозиция, ее назначение и принципы построения. Экспозиционные
материалы.
15 Экспонат. Методы и последовательность этапов построения экспозиции.
16 Понятие экскурсии. Классификация экскурсий.
17 Требования  к  содержанию экскурсии.  Этапы подготовки  экскурсии.  Методика
проведения экскурсии.
18  Музейная  педагогика  как  основа  культурно-досуговой  деятельности  музеев.
Формы культурно-образовательной деятельности музеев.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
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образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Сафонов,  А. А.  Музейное  дело  и  охрана  памятников :  учебник  и  практикум  для
вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-10027-3.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475330  

5.1.2. Дополнительная литература
1. Глушкова, П. В.  Музеология: история культуры народов Сибири : учебник для вузов

/ П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11105-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475799.

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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"eLIBRARY.ru" содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Технология  организации
экскурсионной деятельности» предполагает  изучение материалов  дисциплины (модуля)  на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Технология  организации  экскурсионной
деятельности» в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки
46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
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средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Технология  организации  экскурсионной

деятельности» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Технология организации экскурсионной деятельности» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения 
логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Технология  организации  экскурсионной
деятельности» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Технология  организации  экскурсионной
деятельности» предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Историческое  краеведение»  заключается в  получении
обучающимися теоретических знаний о  истории развития краеведения в России и
современных  проблемах  научного  краеведения;  о  роли  краеведения  в
изучении истории и культуры России.

Задачи учебной дисциплины:
- сформировать у студентов целостное представление о теоретической и методической

базе  исследования  местной  (локальной)  истории,  раскрыть  особенности  и  значение
исторического краеведения в научном и социокультурном аспектах

- рассмотреть формы краеведческой работы, деятельность краеведческих учреждений
и общественных объединений

- сформировать личностно-ценностное отношение к родному краю
-  научить  применять  краеведческие  знания  для  объяснения  и  оценки  различных

общественных процессов, происходящих как в России в целом, так и ее регионах.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Историческое краеведение» реализуется в части, формируемой
участниками  образовательных  отношений  основной  профессиональной  образовательной
программы  по  направлению  подготовки  46.03.01.  История  (уровень  бакалавриата)  очной
формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Историческое краеведение» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «История первобытного общества», «История России до XIX века». 

Изучение  дисциплины (модуля)  «Историческое  краеведение»  является  базовым для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин: «История
современной России», «История стран постсоветского зарубежья» «История России  XIX –
начала  XX веков»,   «История  России  XX века»,  «Историческая  география»,  «История
вспомогательных  исторических  дисциплин»,  «Технология  организации  экскурсионной
деятельности».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций:  ОПК-2,  ПК-1  в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 

ПК-1.1. Знает Знать: основные 
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основные 
тенденции развития
отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

основные 
тенденции 
развития 
отечественной 
истории и 
динамику их 
эволюции в 
контексте 
мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. 
Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов 
и явлений 
отечественной 
истории в
контексте 
мирового 
исторического 
процесса

тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
истории, 
важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к 
изучению основных
тенденций ее 
развития в 
контексте мирового
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, 
методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов 
и явлений 
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отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  3  семестре,  составляет  2
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 8 8

Практические занятия 12 12

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

Всего
Самостоятельная работа

Контактная работа обучающихся с педагогическими работниками
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Всего
Лекционные

занятия
Семинарские/

практические занятия
Лабораторные занятия

Иная контактная работа

Всего
Практическая подготовка

               Семестр 3

Раздел 1. Становление и развитие исторического краеведения в России в дореволюционный 
период.

31
13
18
4
6
-
8
-

Тема 1.1 Основные справочные электронные ресурсы в краеведческой работе
14
6
8
2
2
-
4

-
Тема 1.2. Становление отечественного исторического краеведения.  Историческое краеведение в 
середине XIX-начале XX вв.

17
7
10
2
4

9



-
4
-

Раздел 2. Краеведение в СССР/России в XX - начале XXI вв.
32
14
18
4
6
-
8
-

Тема 2.1 Краеведение в СССР 
17
7
10
2
4
-
4
-

Тема 2.2 Краеведение на современном этапе

15
7
8
2
2
-
4
-

Контроль промежуточной аттестации (час)
9

Общий объем, часов

72
27
36
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8
12
-

16
-

Форма промежуточной аттестации
зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 3

Раздел 1.
Становление и

развитие
исторического
краеведения в

России в
дореволюционны

й период.

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

6 Контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Краеведение в
СССР/России в

XX - начале XXI
вв.

14 6

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

6 Контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
27 11 12 4
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Становление и развитие исторического краеведения в России в
дореволюционный период.

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера по дисциплине «Историческое краеведение»

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общая характеристика электронных ресурсов,  понятий «документ» и «электронный

документ»,  их  соотношение,  принципы  описания  информационных  массивов,  основные
свойства электронных ресурсов, их классификация. История создания электронных изданий,
как одного из видов электронных ресурсов. Виды электронных изданий на CD и сетевых
носителях.  Классификации краеведческих  электронных ресурсов.  Краеведческий документ
как структурная единица краеведческих электронных ресурсов, базы данных и краеведческий
электронный каталог, электронный аналог печатного издания; самостоятельное электронное
издание; краеведческая электронная библиотека.

Начало  государственного  краеведения.  Указы  Петра  1.  Топографические  описания
губерний 1777 г. Указ 1788 г. о составлении «кратких известий» о древней истории губерний,
народов.  Общественно-демократическое  направление  в  краеведении.  С.У.  Ремезов.  В.Н.
Татищев. М.В. Ломоносов. П.И. Рычков. В.В. Крестинин. Труды «Вольного экономического
общества».  Учебники  по  истории  и  географии,  словари.  Труды  ссыльных  декабристов.
Подходы  педагогов  дореволюционной  школы  к  изучению  родиноведения.  Программы
народных училищ 1782 г., Устав народных училищ о задачах краеведов. Н.И. Новиков «О
воспитании и наставлении детей». Организация библиотечек с книгами о родном крае (1867
г.). Возникновение научных обществ в XIX в. Губернские ученые архивные комиссии. Работа
политических  ссыльных  по  краеведению.  Задачи  по  созданию  собственных  курсов  по
краеведению. Пропедевтика краеведения для младшего школьного возраста. Краеведческий
материал в программах 1901/02 учебного года. Участники 1 Всероссийского съезда учителей
о  краеведческой  работе  (1909),  1  общеземского  съезда  (1911).  Позиции  педагогов  по
изучению краеведения в школе. Проведение экскурсий. Журнал «Экскурсионный вестник»
(1914). 

Тема 1.1. Основные справочные электронные ресурсы в краеведческой работе 
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика электронных ресурсов
2. История создания электронных изданий

Тема  1.2.  Становление  отечественного  исторического  краеведения.   Историческое
краеведение в середине XIX-начале XX вв.
Вопросы для самоподготовки:
1. Краеведческие сведения о Древней Руси (IX – XIV вв.).
2. Историко-краеведческие сведения о Российском государстве XV – XVII вв.
3. Развитие исторического-краеведения России в XVIII в.
4. Российские музеи как центры историко-краеведческой работы.
5. Научные и общественные историко-краеведческие общества первой половины XIX

в.
6. Периодическая  печать  России  о  направлениях  и  результатах  работы  в  области

исторического краеведения.
7. Рост музейной и историко-краеведческой работы во второй половине XIX в.
8. «Родиноведение» конца XIX в.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: контрольная работа
 Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 1:

На портале «Библиотека древних рукописей» ознакомьтесь с анкетой, подготовленной В.Н. 
Татищевым в 1749 году, с целью изучения Сибири.  Выберите один из вопросов анкеты и 
оцените его актуальность в настоящее время. 
https://drevlit.ru/docs/russia/XVIII/1740-1760/Tatisev/anketa_1736.php. 
В коллекции «Статические материалы» Открытой электронной библиотеки ГПИБ России 
выберите отчет по одной из губерний (любой год XIX в). 
http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/62630.  Составьте описание губернии по материалам отчета.
В коллекции «История Москвы» Открытой электронной библиотеки ГПИБ России выберите 
раздел «Справочники «Вся Москва». Найдите на страницах издания рекламу. 
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9495-vsya-moskva-adresnaya-i-spravochnaya-kniga-po-godam-m-1875
Составьте презентацию, в которой должны быть отражены история рекламодателя и места, 
где располагалось представительство организации 
В разделе «Материалы ученых архивных комиссий» Открытой электронной библиотеки 
ГПИБ России выберите один из отчетов за год. На основе опубликованных материалов, 
подготовьте презентацию, раскрывающую деятельность комиссии.   
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/13618
На основе открытых источников в Интернет подготовьте презентацию о деятельности одного
из известных советских краеведов: С.Ф. Ольденбург, Н.В. Здобнов, В.Я. Закс, М.В. 
Новорусский, П.Г. Смидович, Н. Н. Павлов-Сильванский, Б.А. Федченко, Д.О. Святский, П.Е.
Васильковский, И.М. Гревс, Н.П. Анциверов ,  С.О. Шмидт, В.Б. Муравьев  и др. 

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «История
муниципального округа Ростокино».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Краеведение в СССР/России в XX - начале XXI вв. 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера  для приобретения навыков анализа основных тенденций развития
отечественной истории в контексте мирового исторического процесса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Государственная  политика  Советской  власти  в  области  организации  историко-

краеведческой  работы.  Деятельность  Наркомпроса  по  охране  и  изучению  историко-
культурного наследия страны. Всероссийские историко-краеведческие конференции начала
1920-х  гг.  Центральное Бюро  краеведения  при  РАН.  Издание  специализированной  и
популярной литературы по вопросам развития исторического краеведения в СССР. Участие
населения страны в историко-краеведческой работе как элемент «культурной революции» в
стране. «Сталинская модернизация» и ее влияние на систему историко-краеведческих знаний.
Преподавание предмета историческое краеведение в советских школах и вузах в 1930-е гг.
Всесоюзные историко-краеведческие конференции довоенного  периода.  Советские  музеи
1930-х  гг.  как  центры историко-краеведческой работы. Журнал «Советское краеведение».
Историко-краеведческая  работа  в  годы  Великой  Отечественной  войны,  усиление
патриотическо-воспитательной  работы  среди  населения  СССР.  Процесс послевоенного
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восстановления разрушенных памятников истории и культуры.  Организация  и  работа
молодежно-юношеских поисковых отрядов в 1950-е гг. Историческое краеведение СССР в
1960 – 1980-е гг.  Усиление историко-краеведческой работы, рост центральных и местных
научно-исследовательских организаций. Государственная политика в области строительства
краеведческих  музеев  и  создании  историко-краеведческих общественных  организаций.
ВООПИК и его роль в развитии советского исторического краеведения. Законы СССР 1970-х
–  начала  1980-х  гг.  по охране  памятников  истории  и  культуры.  Школьное  и  вузовское
историческое краеведение  в  СССР.  Проблемы  развития  исторического  краеведения  в
условиях «перестройки». Принципы проведения историко-краеведческой работы в России в
1990-е  гг.  Работа  Союза  краеведов  России.  Всероссийские  и  региональные научно-
практические историко-краеведческие конференции рубежа XX –XXI вв. Российские музеи и
их роль в развитии исторического краеведения.  Вузовское историческое краеведение России
на  современном этапе.  Мероприятия  по  обеспечению  сохранности  памятников  истории  и
культуры в современной России. 

Тема 2.1. Краеведение в СССР.
Вопросы для самоподготовки:
1. Государственная  политика  Советской  власти  в  области  организации историко-

краеведческой работы. 
2. Всероссийские историко-краеведческие конференции начала 1920-х гг.
3. «Сталинская  модернизация»  и  ее  влияние  на  систему  историко-краеведческих

знаний.
4. Советские музеи 1930-х гг. как центры историко-краеведческой работы.
5. Государственная  политика  в  области  строительства  краеведческих музеев  и

создании историко-краеведческих общественных организаций.
6. ВООПИК и его роль в развитии советского исторического краеведения.

Тема 2.2. Краеведение на современном этапе.
Вопросы для самоподготовки:

1. Активизация  движения  краеведов  на  современном  этапе  развития  российского
общества.

2. Российские музеи и их роль в развитии исторического краеведения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: контрольная работа
Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2:

На портале Государственный каталог музейного фонда РФ https://goskatalog.ru/portal/#/ 
выбрать один из экспонатов, представленных региональными краеведческими музеями. Дать 
характеристику экспоната и музея-хранителя. 
Найти в сети Интернет (в том числе социальных сетях) ресурс посвященный Ростокино. 
Подготовить презентацию о материалах ресурса, аудитории, целях и задачах, актуальности 
представленной информации. 
На основе «Сведений из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn подготовьте сообщение об одном из 
памятников, включенных в реестр. Расскажите, по каким признакам памятник был включен в
реестр? Почему ему присвоена категория историко-культурного значения.  
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На основе открытых источников в Интернет подготовьте презентацию о деятельности 
объединения реконструкторов или волонтеров в области краеведения. Рекомендуется 
использовать зарубежный опыт.
Познакомьтесь с материалами сайта «Место памяти РФ» https://местопамяти.история.рф/. 
Расскажите об одном из объектов, представленных на сайте, или добавьте информацию об 
отсутствующем объекте на сайт. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально

Этап формирования 
умений
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оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников
Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Зарождение краеведения.  Краеведение в античном мире. 
2. Понятие, виды и формы краеведения. Основные функции краеведения. 
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3. Взаимосвязь  исторического  краеведения  со  вспомогательными  историческими
дисциплинами: историческая география, историческая демография, ономастика, палеография,
сфрагистика, геральдика, нумизматика и др. 

4. Краеведческие музеи как основные центры краеведческой работы. 
5. Основные справочные электронные ресурсы в краеведческой работе
6. Краеведческие  ресурсы  по  Северо-восточному  административному  округу  и

Ростокино.
7. Летописные своды на Руси как первые источники по краеведению.
8. История отдельных регионов России в сочинениях XV-XVI вв. Донесения послов и

отчеты экспедиций. 
9.  Развитие краеведения в XVIII – начале XIX века. Работы С.У. Ремезова. Анкета

В.Н. Татищева. Деятельность М.В. Ломоносова. 
10. Н.М. Карамзин - первый историк Москвы. 
11. Евгений (Болховитинов) и его труд «Историческое, географическое и экономиче-

ское описание Воронежской губернии».
12. Деятельность губернских статистических комитетов. XIX в.
13. Церковное краеведение. Церковноприходские летописи. Епархиальные ведомости,

как источник по историческому краеведению.
14. Создание Губернских ученых архивных комиссий (1884). Цели и задачи комиссий.

Труды губернских археографических комиссий, как исторический источник.
15. «Временные  правила  об  обществах  и  союзах»  (1906).  Создание  обществ  по

изучению краев и губерний российской империи. Их деятельность. 
16. Деятельность комиссии «Старая Москва».
17.  Отечественное краеведение в годы Первой мировой войны.
18. Золотое десятилетие советского краеведения. 1920-е
19. Деятельность Центрального бюро краеведения 
20. Развитие школьного краеведения в СССР 
21. Деятельность  чрезвычайной  государственной  комиссии  по  установлению  и

расследованию  злодеяний  немецко-фашистских  захватчиков  и  их  сообщников  и
причинённого  ими  ущерба  гражданам,  колхозам,  общественным  организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). 

22. Постановление Совета министров СССР «О мерах улучшения охраны памятников
культуры» (1948). 

23. Развитие  молодежного  туризма  в  1950-80-е  гг.  Всесоюзные  экспедиции  и
туристические походы, турслеты. Основные маршруты и тематика.  

24. Деятельность ВООПИК 
25. С.О. Шмидт и его деятельность по возрождению исторического краеведения как

общественного движения. Создание «Союза краеведов России» и его деятельность. 
26. Антропологический  поворот  и  его  влияние  на  отечественное  историческое

краеведение.  Концепция  «Мест  памяти»  П.  Нора  и  коммеморативные  практики  в
отечественном историческом краеведении.

27. Историческая  политика  в  РФ  и  ее  влияние  на  историческое  краеведение.
Президент РФ В.В. Путин о роли исторического краеведения.

28. Деятельность  Российского  исторического  общества  и  Российского  военно-
исторического общества по поддержке краеведческих проектов.  Сайт «Место памяти РФ»
как первая социальная сеть для краеведов. 

29. Взаимодействие  краеведов  с  волонтерами  и  обществами  реконструкторов.
Сравнительный анализ мирового и российского опыта. 
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4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Шмакова, Г. В.  Краеведение : учебное пособие для вузов / Г. В. Шмакова. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  116  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473925 (дата обращения: 03.05.2021).

2.  Семенов-Тян-Шанский,  В. П.  Район и страна /  В. П. Семенов-Тян-Шанский.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
09074-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474987
(дата обращения: 03.05.2021).

5.1.2. Дополнительная литература

1. История  России  в  2  ч.  Часть  1.  До  начала  ХХ  века :  учебник  для  вузов /
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08970-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/470179
(дата обращения: 03.05.2021). 

2. История  России  в  2  ч.  Часть  2.  ХХ  —  начало  XXI  века :  учебник  для  вузов /
Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
08972-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/452021
(дата обращения: 03.05.2021). 
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3. Певная,  М.  В.   Управление  волонтерством:  международный  опыт  и  локальные
практики : монография / М. В. Певная ; под научной редакцией Г. Е. Зборовского. — 2-е изд.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 433 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-
5-534-10984-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/454782 (дата обращения: 03.05.2021).

4. Шульгина, Д. П.  Культурное и природное наследие России : учебник для вузов / Д.
П. Шульгина, О. В. Шульгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020.  —  177  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-10874-3.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://urait.ru/bcode/456416  (дата  обращения:
03.05.2021)

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Историческое  краеведение»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
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Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ
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ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческое краеведение» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Историческое  краеведение» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Историческое краеведение» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Историческое  краеведение» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Историческое краеведение» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
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работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Информационные системы и базы данных в исторических
исследованиях» заключается в том, чтобы сформировать у студентов комплекс теоретических
знаний и практических навыков исторического исследования с применением современных
информационных технологий.

Задачи учебной дисциплины:
-  уметь  применять  современные  информационные  технологии  в  историческом

исследовании;
-  владеть  практическими  навыками  работы  с  современной  компьютерной  и

мультимедийной техникой для представления результатов исторического исследования;
- знать методы количественной обработки данных исторических источников разных

видов.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Информационные  системы  и  базы  данных  в  исторических
исследованиях» реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
46.03.01 История (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Информационные  системы  и  базы  данных  в
исторических исследованиях» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:  «Информатика и
основы  информационно-коммуникационных  технологий»,  «Историческая  библиография»,
«Адаптивные информационно-коммуникационные технологии».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Информационные  системы  и  базы  данных  в
исторических исследованиях» является базовым для последующего освоения программного
материала  практик:  Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных  навыков
научно-исследовательской работы), Научно-исследовательская работа.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  общепрофессиональных  компетенций:  ОПК-5  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория Код Формулировка Код и Результаты
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компетенци
й

компетенци
и

компетенции наименование
индикатора
достижения

компетенции

обучения

ОПК-5 Способен 
применять 
современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии для 
решения 
исследовательских
и практических 
задач 
профессиональной
деятельности

ОПК-5.1. Находит,
оценивает и 
интерпретирует 
информацию с
помощью 
современных
информационных 
технологий,
необходимую для 
решения
исследовательских
задач.
ОПК-5.2. 
Применяет
современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии для 
решения 
исследовательских
и прикладных 
задач 
профессиональной
деятельности с 
учетом требований
информационной 
безопасности.
ОПК-5.3. 
Организовывает 
публичную
презентацию 
результатов 
деятельности с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационны
х технологий.

Знать: основные 
современные 
информационно-
коммуникационны
е технологии и 
методы поиска 
информации, 
необходимой для 
решения 
исследовательских
задач
Уметь: применять
прикладное 
программное 
обеспечение, 
программные 
средства при 
решении 
профессиональных
задач
Владеть: 
навыками решения
задач 
профессиональной
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  4  семестре,  составляет  8
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

80 80

Учебные занятия лекционного типа 4 4

Практические занятия 76 76

Иная контактная работа 64 64

Самостоятельная работа обучающихся, всего 108 108

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

288 288

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 4
Раздел 1. Информационные
технологии в исторических 
исследованиях и 
образовании

126 54 72 2 38 - 32 -

Раздел 2 Цифровые 
ресурсы российских и 
зарубежных библиотек.

126 54 72 2 38 - 32 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 288 108 144 4 76 - 64 -
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 4
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Раздел 1.
Информационные

технологии в
исторических

исследованиях и
образовании

54 26

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

26 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Цифровые

ресурсы
российских и
зарубежных
библиотек

54 26

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

26 контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
108 52 52 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Информационные технологии в исторических исследованиях и
образовании.

Цель: решать исследовательские задачи на основе информационных методов.
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ. Системы подготовки текстов;

основные функции текстового процессора.  Электронный текст как новый информационный
ресурс в исторических исследованиях.  Методы извлечения информации в полнотекстовых
системах.  Электронные  таблицы:  работа  со  структурированными  данными.  Специфика
электронных  таблиц  как  программного  обеспечения.  Использование  их  для  решения
источниковедческих  проблем.  Графические  возможности  электронных  таблиц.  Понятие
информационной системы (ИС).  Документальные и фактографические  ИС. База  данных в
структуре  ИС.  Технология  баз  данных  (БД);  основные  определения.  Источнико-
ориентированный и проблемно-ориентированный подходы. 

Тема 1.1. Электронные тексты, электронные таблицы в работе историка 
Вопросы для самоподготовки:
1. Электронный  текст  как  новый  информационный  ресурс  в  исторических
исследованиях.
2. Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ.
3. Методы извлечения информации в полнотекстовых системах.

Тема 1.2. Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие информационной системы (ИС).
2. База данных в структуре ИС.
3. Источнико-ориентированный и проблемно-ориентированный подходы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
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1  Понятие  информационных  технологий  и  информационного  пространства,  цель  и
задачи, предметы и объекты изучения.

 2. Применение видеоносителей на занятиях истории.
3. Компьютерные программные технологии на занятиях истории
4. Классификация электронных учебных изданий
5. Электронные учебные издания в историческом образовании
6. Ресурсы Интернет в историческом образовании
7. Традиционные и нетрадиционные формы лекций.
8. Современные электронные журналы для историков: преимущества и недостатки.
9.  Информационные  революции в  истории  человечества  и  новые  информационные

технологии (НИТ).
10. Первая информационная революция: появление письменности.
11. Вторая информационная революция: изобретение книгопечатания.
12. Третья информационная революция: изобретение электричества.
13. Четвертая информационная революция: изобретение компьютера.
14. Коммуникационные сети, Интернет в истории человечества.
15.  Информационная  безопасность  в  истории  человечества.  Национальная

информационная безопасность. Проблема сохранности и конфиденциальности информации.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Цифровые ресурсы российских и зарубежных библиотек. 
Цель: уметь  выполнять обработку данных в коммуникационных сетях (эффективно

пользоваться  методами  поиска  информации  в  сети  Интернет;  работать  с  электронными
каталогами  ведущих  библиотек  России  и  мира;  работать  с  Интернет-ресурсами  архивной
службы России и других стран).  

Перечень изучаемых элементов содержания:
Информационный поиск: определение, тактика и стратегия. Методика сетевого поиска

научной  исторической  информации.  Виды  поиска:  фактографический,  документальный,
библиографический,  аналитический.  Общая  характеристика  поисковых  инструментов
(каталоги, универсальные и специализированные поисковые системы, базы данных «скрытой
паутины»). Обзор электронных библиотек исторической тематики.  Опыт развития Мировой
цифровой библиотеки.  Электронные  коллекции  российских  архивов,  музеев  и  библиотек.
Опыт Europeana. Мультимедийные коллекции. Критерии научной оценки информационных
интернет-ресурсов.  Информационное  общество  и  информатизация  образования.
Дистанционные  образовательные  технологии:  современное  состояние  и  перспективы
развития.  Сравнительный  анализ  электронных  образовательных  сред  (платформ).
Возможности  применения  онлайн-сервисов  в  обучении  истории.  Особенности  методики
использования электронных средств в обучении истории. Проблемы поиска, отбора и оценки
электронных ресурсов исторической тематики для нужд обучения истории.

Тема 2.1. Научно-образовательные исторические Интернет-ресурсы. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая  характеристика  поисковых  инструментов  (каталоги,  универсальные  и
специализированные поисковые системы, базы данных «скрытой паутины»).
2. Электронные библиотеки исторической тематики.
3. Опыт развития Мировой цифровой библиотеки.
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Тема 2.2. Информационные технологии в дистанционном обучении
Вопросы для самоподготовки:
1. Дистанционные  образовательные  технологии:  современное  состояние  и
перспективы развития.
2. Применение онлайн-сервисов в обучении истории.
3. Информационное общество и информатизация образования.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: контрольная работа
Примерный перечень тем контрольных работ к разделу 2:
Задание 1. 
Проанализируйте сайты одной из республиканских или областных библиотек России и

приведите примеры документальной и фактографической информационной системы.
Полезные ссылки: 
республиканские библиотеки России 

https://www.shpl.ru/colleagues_partners/helpful_links/biblioteki_rossii/respublikanskie
областные библиотеки  

России /https://www.shpl.ru/colleagues_partners/helpful_links/biblioteki_rossii/respublikanskie/ 
Задание 2. 
По  материалам  портала  «Память  народа»  https://pamyat-naroda.ru/ составьте

презентацию  (не  менее  5  слайдов)  о  боевом  пути  одного  из  участников  Великой
Отечественной  войны  (родственника,  знакомого  семьи,  рядового  участника).
Продемонстрируйте  документы,  выявленные  в  процессе  работы.  Дайте  характеристику
архивным материалам.

Задание 3. 
По  читательскому  билету  ГПИБ  России  пройдите  авторизацию

http://ezproxy.usr.shpl.ru/login для работы с Электронным ресурсом East View.
Воспользуйтесь  контекстным  поиском,  чтобы  найти,  когда  на  страницах  газеты

первый  и  последний  раз  упоминается  исторических  личность.   Охарактеризуйте  героя  и
поясните, при каких обстоятельствах были упоминания.

Возможные примеры: Фидель Кастро,  Франклин Рузвельт,  Долорес Ибаррури,  Роза
Люксембург,  Анджела  Девис,  Мао  Цзедун,  Вильгельм  Пик,  Хо  Ши  Мин,  Ким  Ир  Сен,
Нельсон Мандела, Андрей Сахаров, Юрий Гагарин, Борис Ельцин, Морис Торез 

Задание 4 
Познакомьтесь с одной из тематических коллекций на следующих сайтах:
Электронная библиотека РГБ https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary
Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib
Президентская библиотекаhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
Российская национальная библиотекаhttp://nlr.ru/
Электронная  библиотека  исторических  документов

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya
Охарактеризуйте коллекцию с точки зрения:
 - полноты охвата заявленной тематики;
 - Удобства интерфейса;
 -  качества сканирования;
 - с чем связаны указанные Вами достоинства и недостатки коллекции?
Задание 5 
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Охарактеризуйте одну из тематических коллекций или ресурсы, посвященные России 
в зарубежных открытых электронных библиотеках:

Возможные ресурсы:
Библиотека конгресса США https://www.loc.gov/collections/
Британская библиотека  https://www.bl.uk/catalogues-and-collections/digital-collections
Национальная библиотека Франции https://gallica.bnf.fr/accueil/fr
Используйте также открытые лекции на Youtube-канале ГПИБ России 
Британская библиотека https://www.youtube.com/watch?v=mmdG9qWYK5s&t=5s
Принстонский университет https://www.youtube.com/watch?v=7__FZm4UZm4
Гарвардский университет https://www.youtube.com/watch?v=pZi9BIog5Qs
Задание 6
Охарактеризуйте одну из описей, представленный на сайте Федерального архивного 

агентства. https://archives.gov.ru/search-systems-catalog.shtml
Подготовьте  письменно  развернутый  ответ,  отвечает  ли  она  требованиям,

предъявляемым к информационно-поисковым системам?
Задание 7
Охарактеризуйте одну из выставок или Интернет-проектов, представленных на сайте 

Федерального архивного агентства. https://archives.gov.ru/
Расскажите о материалах, которые представлены и оцените качество интерфейса. 
Задание 8 
Источники личного происхождения в Интернет.
На  материалах  сайта  «Прожито»  https://prozhito.org/  сравните  впечатления  записи

авторов, сделанные в один из знаменательных дней российской истории:
Примеры: 9 мая 1945
22 июня 1941
7 ноября 1917
19 августа 1991
Задание 9 
На  основе  изданий  коллекции  статистических  материалов  электронной  библиотеки

ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/62630
Охарактеризуйте  социальной  состав  города  или  губернии  по  данным за  один  год.

Постройте диаграмму.
 Задание 10.
На  основе  изданий  коллекции  статистических  материалов  электронной  библиотеки

ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/62630
Сравните численность населения губернии. Проанализируйте, какое влияние оказали

миграционные процессы.
Задание 11.
Проанализируйте одну из виртуальных реконструкций исторических объектов 
http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/3D/3Dproject-1.htm
Каковы цели и задачи авторов реконструкций? Применялись ли геоинформационные 

системы.  К какому типу реконструкций относится проект? Поясните свое мнение 
Задание 12
Подготовьте реферат по материалам одной из статей, посвященных имсторической 

информатике.
Источники:
http://kleio.asu.ru/

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=1

Какие методы авторы используют для решения поставленных задач?
Задание 13 
Контент-анализ 
В коллекции «Пресса революции» Открытой электронной библиотеки ГПИБ России

http://elib.shpl.ru/ru/indexes/values/104364 выберите  одно  из  изданий.  Охарактеризуйте  его
направленность, ознакомьтесь с историей.

Проанализируйте содержание передовых статей. Составьте таблицу, какие темы чаще
всего упоминаются.  

Задание 14 
В  коллекции  «Коллекция  газет  русского  зарубежья»  Открытой  электронной

библиотеки  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10185-kollektsiya-gazet-russkogo-
zarubezhya-gpib  выберите  одно  из  изданий.  Охарактеризуйте  его  направленность,
ознакомьтесь с историей.

Проанализируйте содержание рекламы. Составьте таблицу, поясните какие товары и
услуги чаще всего упоминаются и какие факторы повлияли на это явление.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК 5 Способен 
применять 
современные 
информационно-
коммуникационные 

Знать: основные 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и методы 

Этап формирования 
знаний
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технологии для 
решения 
исследовательских и
практических задач 
профессиональной 
деятельности

поиска информации, 
необходимой для решения 
исследовательских задач
Уметь: применять 
прикладное программное 
обеспечение, программные
средства при решении 
профессиональных задач

Этап формирования 
умений

Владеть: навыками 
решения задач 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-5 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
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допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-5 Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Термины «база данных» и «информационная система», «предметная область», 
«поисковая строка». Документальные и фактографические информационные системы.
2.  Расширенный или комбинированный поиск. 
3. Проект «Гутенберг».
4. Цифровые ресурсы Президентской библиотеки РФ 
5.  Национальная электронная библиотека.
6.  Цифровые ресурсы Электронной библиотеки РГБ
7. Цифровые ресурсы Электронной библиотеки ГПИБ
8. Архивные описи в открытом доступе
9. Архивные базы данных по Великой отечественной войне
10.  Ресурс Еast View
11. Ресурс Jstore
12.  Электронные ресурсы библиотеки Конгресса США
13. Электронные ресурсы Национальной библиотеки Франции
14. Электронные ресурсы по истории России на сайте Принстонского университета 
15. Электронные ресурсы по истории России на сайте Гарвардского университета
16. Количественные методы и их применение в источниковедении в СССР.
17. Квантитативная история 
18.  Клиометрика 
19. Деятельность Комиссии по применению математических методов и ЭВМ в 
исторических исследованиях Отделения истории АН СССР 
20.  Деятельность ассоциации «История и Компьютер» 
21.  Контент - анализ и его применение в исторических исследованиях
22.  Типы и виды исторических виртуальных реконструкций 
23.  Базы данных в исторических исследованиях 
24.  Историческая информатика. Основные термины.
25.  Геоинформационные системы и их применение в исторических исследованиях.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00874-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/469516
(дата обращения: 08.05.2021).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Соколов, А. Б.  История исторической науки. Современные западные направления :
учебное пособие для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2021. —  166 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07481-9.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://urait.ru/bcode/471284 (дата  обращения:
08.05.2021).

2. Теория и методология истории : учебник и практикум для вузов / А. И. Филюшкин
[и  др.] ;  под  редакцией  А. И. Филюшкина. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1820-5. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468961 (дата обращения: 08.05.2021).

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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"eLIBRARY.ru" содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Информационные  системы  и  базы
данных  в  исторических  исследованиях»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия
проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;

− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

 5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по

дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Информационные  системы  и  базы  данных  в
исторических  исследованиях» в  рамках  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки 46.03.01 История используются:

22



Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Информационные системы и базы данных в

исторических исследованиях» применяются различные образовательные технологии,  в том
числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Информационные системы и базы данных в исторических 
исследованиях» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных
ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Информационные  системы  и  базы  данных  в
исторических исследованиях» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Информационные  системы  и  базы  данных  в
исторических  исследованиях» предусматривают  классическую  контактную  работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной
информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «Историческая  география»  заключается в  получении
обучающимися теоретических знаний об  основных особенностях историко-географических
процессов на территории России с последующим применением в профессиональной сфере и
практических  навыков  по  формированию творческого  начала,  способности  решать  через
средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
-  сформировать  целостное  представление  об  исторической  географии  как  отрасли

исторической  науки,  изучающей  характерные  черты  географической  пространственной
стороны  исторического  процесса,  показать  ее  место  в  системе  знаний  о  взаимодействии
человека и природы;

- формирование системы теоретических и практических знаний об основных принципах
и  методах  исторической  географии;  ознакомление  с  особенностями  физической,
политической,  экономической,  экологической,  социокультурной  географии  и  географии
населения  с  древнейших  времен  до  наших  дней;  развитие  навыков  по  применению  их  в
исследовательских и учебных практиках;

- развитие способности понимать специфику и особенности влияния географического
фактора на социально–экономическое и политическое развитие России;

 - воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль) «Историческая география» реализуется в  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений основной  профессиональной  образовательной
программы по направлению подготовки  46.03.01 «История» (уровень бакалавриата)  очной
формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Историческая география» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин:  «История  России до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX
веков», «История России XX века», «Истории современной России».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Историческая  география»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Историческое
краеведение»,  «История  вспомогательных  исторических  дисциплин»,  «Технология
организации экскурсионной деятельности».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций:  ОПК-2,  ПК-1  в
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соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории
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сценарии развития 
исторической 
науки.

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции 
развития 
отечественной 
истории и 
динамику их 
эволюции в 
контексте 
мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. 
Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов 
и явлений 
отечественной 
истории в
контексте 
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
истории, 
важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к 
изучению основных
тенденций ее 
развития в 
контексте мирового
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, 
методиками 
сравнительно-
исторического, 
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проблемно-
хронологического 
анализа процессов 
и явлений 
отечественной 
истории в 
контексте мирового
исторического 
процесса

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля),  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  7  семестре,  составляет  2
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 7
Раздел 1. Становление и 
развитие исторической 
географии в России.

33 15 18 6 4 - 8 -

Тема 1.1 Становление и 
развития исторической 
географии в России в VI - 
XVI вв.

15 7 8 2 2 - 4 -

Тема 1.2 Формирование 
территории Российского 
государства в XVII – XVIII 
вв.

18 8 10 4 2 - 4 -

Раздел 2. Историческая 
география России в ХIХ 
– XX вв.

30 12 18 4 6 - 8 -

Тема 2.1 Формирование 
территории России в XIX в.

14 6 8 2 2 - 4 -

Тема 2.2 Геополитические 
изменения в ХХ в.

16 6 10 2 4 - 4 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения
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Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 7

Раздел 1. 15 6

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

7 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. 12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
27 11 12 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Становление и развитие исторической географии в России.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Историческая география»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Историческая  география  как  научная  дисциплина.  Предмет  и  задачи  исторической

географии.  География  и  история.  Взаимодействие  общества  и  природы  в  историческом
аспекте  как  предмет  исторической  географии.  Место  исторической  географии  в  системе
исторических дисциплин. Методологические основы исторической географии. Историческая
география  и  географическая  наука.  Основные  элементы  исторической  географии.
Историческая физическая география. Историческая геногеография. Историческая социально-
экономическая  география.  Историческая  география  населения.  Исторические  аспекты
рекреационной  и  медицинской  географии.  Историческая  экономическая  география  или
география  хозяйства.  География  промышленности.  География  транспорта.  Историческая
политическая  география.  Геополитика.  Историческая  география  культуры  (историческая
геокультурология).  Источники  по  исторической  географии:  письменные,  вещественные,
этнографические,  лингвистические,  фольклорные,  картографические  и  изобразительные.
Особенности  их  изучения  и  использования.  Значение  естественнонаучных  данных  для
исторической  географии  (материалы  астрономии,  геологии,  палеомагнетизма,
археомагнетизма,  исторической  климатологии,  палеоонтологии,  дендрохронологии,
географии растений). 
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Великое  переселение  народов  и  его  влияние  на  этническую  географию  Восточной
Европы.  Складывание  западной,  южной  и  восточной  славянских  групп.  Размещение
племенных  союзов  восточных  славян  накануне  образования  древнерусского  государства.
Складывание территории Древнерусского государства. Влияние географических условий на
хозяйственное развитие Киевской Руси. Основные причины обособления русских княжеств
на рубеже XI – XII вв. Владимиро-Суздальское княжество. Киевское княжество.  Галицко-
Волынское  княжество.  Новгородская  феодальная  республика.  Черниговское  и  Смоленское
княжества.  Территория  русских  княжеств  и  земель  в  XIII–XV  вв.  Географические
особенности  процесса  территориальной концентрации  княжеств  Северо-Восточной Руси в
начале XIV в. Этапы территориального расширения Московского княжества и превращение
его в ведущую силу складывания Российского государства. Миграция населения в XIV–XV
вв.  Особенности  географических  наименований  XIV–XV  вв.  Распад  Золотой  Орды  и
образование на ее территории новых государств. Возрождение городов России в XIV- XVI вв.
Строительство  крепостей.  Сооружение  системы  засечных  черт.  Пограничные  крепости.
Влияние географических факторов на темпы развития и формы сельского хозяйства в разных
регионах.  Великие  географические  открытия  и  их  значение.  Передел  важнейших  путей
сообщения в XIV в. Водные и сухопутные пути. Организация ямских дорог.  Цели освоения
Сибири и Дальнего Востока. Этапы освоения Сибири русскими. Главные движущие силы и
особенности  колонизации Сибири и Дальнего Востока в XVII  веке.  Поход Ермака (1581-
1585) и начало присоединения Сибири. Основание Тюмени. Продвижение России в Сибирь и
на Дальний Восток. Важнейшие русские экспедиции. Геодезические работы в Сибири, под
руководством  П.  Чичагова.  Первая  и  вторая  Камчатская  экспедиция  под  руководством
капитана-командора  Витуса  Беринга.  Владимир  Атласов  –  «Камчатский  Ермак».
Исследование  Камчатки.  Исследования  Сибири  А.П.  Чичаговым,  А.М.  Миддендорфом.
Изучение  побережья  и  островов  дальневосточных  морей  В.М.  Головкиным,  О.Е.  Коцебу,
Ф.П.  Литке,  Ф.П.  Врангелем.  Енисейские  экспедиции.  Путешествие  казака  Пянды.
Деятельность  С.  Дежнева.  Иван  Стадухин.  Открытие  Колымы  и  Чукотская  экспедиция.
Закрепление Приамурья Е. Хабаровым. В. Поярков. Василий Бугор. Семен Курбский и Петр
Ушатый.  Петр  Бекетов.  Основание  Читы,  Якутска,  Нерчинска.  Поход  Ивана  Москвитина
(1639-1640 гг.)  Роль «землепроходцев» в изучении России. Правительственная и народная
колонизация Сибири. Изменение территории Российского государства в результате польско-
шведской интервенции и русско-польской войны в начале XVII  в.  Русско-турецкая  война
1676  -  1681  гг.   и  вхождение  в  состав  России  Запорожской  Сечи.  Выход  России  к
Балтийскому и Черному морям и воссоединение родственных восточнославянских народов -
украинцев и белорусов. Северная война (1700 - 1721 гг.) и русско-шведская война 1741 - 1743
гг.  и  присоединение  значительной  части  Прибалтики  и  части  Финляндии  с  Выборгом.
Первый,  второй и третий  разделы  Польши.  Разгром Крымского  ханства.  Русско-турецкие
войны  второй  половины  XVIII  в.  Присоединение  земель  в  Причерноморье  и  Приазовье.
«Новороссия».  Вхождение в состав России Северной Осетии и Кабарды. «Дружественный
договор 1783 года» и переход Грузии под покровительство России. 

Тема 1.1. Становление и развития исторической географии в России в VI - XVI вв. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Предмет и задачи исторической географии.
2. Понятие «географическая среда». Географические факторы и геосистемы.
3. Источники  по  исторической  географии:  письменные,  вещественные,

этнографические, лингвистические, фольклорные, картографические и изобразительные.
4.  Становление  исторической  географии  как  направления  в  отечественной

исторической науке.
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5. Основные причины обособления русских княжеств на рубеже XI – XII вв.
6.  Особенности  социально–экономического  и  политического  развития  русских

княжеств в XII – XIII вв.
7. Древнерусские города.
8.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств  и  русская  колонизация

Среднего и Нижнего Поволжья.
9. Начало освоения Сибири (1580–1590-е гг.)
10.  Великие  географические  открытия  и  их  значение.  Передел  важнейших  путей

сообщения в XIV в.
11. Возрождение городов России в XIV- XVI вв.

Тема 1.2. Формирование территории Российского государства в XVII – XVIII вв.
Вопросы для самоподготовки:
1. Первые русские поселения.
2. Развитие промыслов, зарождение промышленности.
3. Дальний Восток как сфера интересов Российского государства в XVII – XVIII в.
4. Территориальные  приобретения  и  потери:  решение  балтийской  и  черноморской

проблем.
5. Разделы Речи Посполитой.
6. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.
7. Восстание  украинцев  под руководством Богдана  Хмельницкого против польской

администрации (1648 - 1654 гг.)
8. Разгром Крымского ханства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Основные этапы развития исторической географии как науки.
2. Влияние человека и общества на географическую среду. 
3. Особенности демографических процессов в разные исторические эпохи.
4. Торговля и пути сообщения, и их влияние на темпы исторического развития.
5. География социальных и народных движений.
6. Местоположение  населенных пунктов,  ярмарок,  крепостей  в  разные исторические

эпохи.
7. Роль торгового пути из «варяг в греки» в становлении русского государства.
8. Военные походы и торговля Руси с Волжской Булгарией. 
9. Славянская колонизация.
10. Возрождение городов России в XIV-XVI вв.
11. Возрождение ремесла в XIV в. в северорусских землях.
12. Передел важнейших путей сообщения в XIV в.
13. Влияние географических факторов на темпы развития и формы сельского хозяйства

в разных регионах в XIV – XV вв.
14. Народы Сибири в XIV-XVI вв.
15. Народы Средней Азии в XIV-XVI вв.
16. Л.Н. Гумилев о предмете исторической географии.

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Складывание
территории Русского централизованного государства».
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Историческая география России в ХIХ – XX вв.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера для анализа основных тенденций развития отечественной истории в
контексте мирового исторического процесса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Колониальные захваты в европейской части и на Кавказе.  Русско-шведская война и

вхождение  в  состав  России  Финляндии  и  Аландского  архипелага.  «Царство  Польское».
Вхождение  в  состав  России  Бессарабии,  Чечни  и  Дагестана,  Адыгеи,  Армении  и
Азербайджана. Вхождение в состав России Южного Казахстана. Колонизация Средней Азии.
Формирование российской границы на юге Дальнего Востока. Пекинский договор с Китаем
1860  г.  и  включение  в  состав  России  Приамурья  и  Приморья.  Продажа  США,
принадлежавших  России  Аляски  и  Алеутских  островов. Соглашение  с  Японией  1875  г.
Обмен Россией Курильских островов на о. Сахалин. Русско-японская война 1904 - 1905 гг. и
передача Японии южной половины о. Сахалин. Сущность политики колонизации. Главные
географические  открытия  в  Западном  Туркестане,  Сибири  и  на  Дальнем  Востоке.
Путешествия П.П. Семенова-Тян-Шанского, Ч. Валиханова, Н.А. Северцова, А.П. Федченко,
И.В.  Мушкетова,  Г.Е.  Грум-Гржимай,  в  Сибири  —  путешествия  П.А.  Кропоткина,  И.Д.
Черского,  А.Л.  Чекановского,  В.А.  Обручева.  Амурская  экспедиция  Г.И.  Невельского.
Особенности  территориально-административной  организации  национальных  районов.
Проблемы  географии  государственной  территории  страны.  Образование  независимых
государств на территории бывшей Российской империи. III Всероссийский съезд Советов и
образование РСФСР. География государственных границ РСФСР 1917 – 1922 гг. Основные
этапы формирования территории СССР. Изменение государственных границ в 1939–1940 гг.
Изменение  государственных  границ  в  1944  –  1945  гг.  Национально-государственное
строительство  и  административные  преобразования  1920  –  1930-х  годов.  Особенности
административно-территориальных реформ в послевоенный период. Денонсация договора об
образовании  СССР  и  возникновение  независимых  государств  на  территории  бывших
союзных  республик.  РФ  –  правопреемница  СССР.  Возникновение  СНГ.  Проблема
современной географии государственных границ РФ. Проблема сохранения территориальной
целостности  РФ.  Новое  территориально-административное  деление  РФ.  Субъекты
Федерации.  Типология  городов  РФ.  Изменение  географических  наименований.
Географические  открытия  в  арктическом  море,  прилегающие  к  территории  России,
исследования новой Земли и Земли Франца-Иосифа; открытие Северной Земли. 

Тема 2.1. Формирование территории России в XIX в.
Вопросы для самоподготовки:

1. Основные колониальные захваты в первой половине XIX в.
2. Россия и Финляндия.
3. Россия и Польша.
4. Военное противоборство России и Турции
5. Колонизация Средней Азии.
6. Россия и Китай.
7. Россия и Япония.
8. Этнический состав российских колониальных владений.

Тема 2.2. Геополитические изменения в ХХ в. 
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Вопросы для самоподготовки:
1. Образование независимых государств на территории бывшей Российской империи.
2. Денонсация  договора  об  образовании  СССР  и  возникновение  независимых

государств на территории бывших союзных республик.
3. Проблема современной географии государственных границ РФ.
4. Новое территориально-административное деление РФ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:

1. Русские географические открытия и исследования в России в XVIII– начале ХХ вв.
2. Территориально-административное деление России: губернская реформа Екатерины 

II.
3. География промышленности в крепостную эпоху.
4. География железнодорожного строительства 60 – 90-х гг. XIX в.
5. Изменения границ СССР в результате Второй мировой войны.
6. Разделы Речи Посполитой (один на выбор).
7. «Дороги», «шляхи», «тракты». водные и сухопутные средства передвижения.
8. География экологических катастроф в ХX веке.
9. Экономическая география послевоенного СССР.
10. География миграций в ХX веке.
11. Записки путешественников – источник изучения исторической географии России.
12. Проблемы исторической топонимики в трудах А.Н. Насонова.
13. Историческая география России в учебном курсе и научных трудах М.К. Любавского.
14. Географический фактор в истории России в трудах Н.А. Полевого и С.М. Соловьева.
15. Обращение  к  историко-географическим  вопросам  в  трудах  В.Н.  Татищева,  М.В.

Ломоносова, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
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РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 

Этап формирования 
знаний
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мирового исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
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знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)
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Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Предмет и метод исторической географии, ее основные направления.
2. Источники исторической географии.
3. Зарубежные и отечественные школы исторической географии
4. Расселение восточных славян в VIII – X вв.
5. Изменения в расселении восточных славян в XII –XIII вв.
6. География хозяйства Древней Руси: земледелие, ремесло, торговля.
7. Пути сообщения в Древней Руси
8. Древнерусские города домонгольского периода.
9. Основные причины обособления русских княжеств на рубеже XI – XII вв.
10. Географические предпосылки возникновения древнерусских городов.
11. Особенности  системы  управления  русскими  землями  в  период  монгольского

владычества.
12. Изменения в размещении населения Московского государства во второй половине

XVI в.
13. Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств  и  русская  колонизация

Среднего и Нижнего Поволжья.
14. Великие  географические  открытия  и  их  значение.  Передел  важнейших  путей

сообщения в XIV в.
15. Этапы территориального расширения Московского княжества и превращение его в

ведущую силу складывания Российского государства.
16. Становление  исторической  географии  как  направления  в  отечественной

исторической науке.
17. Соотношение исторической демографии и исторической географии населения.
18. Административно-территориальное  деление  Русского  государства  в  XVI-XVII

вв.
19. Административно-территориальное деление России в XVIII – начале ХХ вв.
20. Внешние границы Советской России и их изменения.
21. Административное  деление  и  национально-государственное  строительство  в

СССР в 1920 – 1930-е гг.
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22. Территориальные изменения внутри СССР в 1940 – 1960-е гг.
23. Распад СССР. Современная территориальная структура России.
24. География миграций в дореволюционной России.
25. География миграций в советской и постсоветской России.
26.Развитие транспортной сети в СССР.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Иванов,  Ю. А.  Историческая  география  России :  учебное  пособие  для  вузов /
Ю. А. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 93 с. —
(Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-11800-1.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476094 (дата обращения: 07.05.2021).
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5.1.2. Дополнительная литература

1. Шульгина,  О. В.  Историческая  география  России  XX  века.  Административное
деление :  монография  для  вузов /  О. В. Шульгина,  П. М. Шульгин. — 2-е  изд.,  перераб.  и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  307 с. —  (Актуальные  монографии). —
ISBN 978-5-534-13108-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449198

2. Барсов,  Н. П.  Очерки  русской  исторической  географии.  География  начальной
летописи /  Н. П. Барсов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  218 с. —  (Антология
мысли). —  ISBN 978-5-534-06149-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455169

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Историческая  география»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
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Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ
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ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «Историческая география» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «_Историческая  география» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Историческая география» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Историческая  география» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Историческая  география» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
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работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-конфессиональных
отношений  в  РФ»  заключается в  том,  чтобы  проследить  эволюцию  государственно-
конфессиональных отношений в России.

Задачи учебной дисциплины:
-  ознакомление  с  основными  этапами  развития  государственно-конфессиональных

отношений в России, с  ключевыми событиями и явлениями в жизни Русской Православной
Церкви,  с  памятниками  русской  христианской  письменности  в  области  богословия,
агиографии, канонического права и пр., как историческими источниками; 

-  формирование  понимания  исторического  места  и  роли  Русской  Православной
Церкви в  государственном  становлении  России,  в  социально-политической  истории
Отечества и вкладе в развитие русской культуры и просвещения;

- познакомить с основными сферами взаимодействия органов власти и религиозных
объединений в современных условиях,  показать динамику изменений в конфессиональном
пространстве и в межконфессиональных отношениях.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «История  развития  государственно-конфессиональных
отношений  в  РФ»  реализуется  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.03.01 «История» (уровень бакалавриата) очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-
конфессиональных  отношений  в  РФ»  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных
обучающимися ранее  в  ходе освоения программного материала  ряда учебных дисциплин:
«История России до XIX века», «История России XIX – начала XX веков», «История России
XX века».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-
конфессиональных  отношений  в  РФ»  является  базовым  для  последующего  освоения
программного материала учебных дисциплин «История современной России», 

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 
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Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории в контексте

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития 
отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности 
развития 
отечественной 
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мирового 
исторического 
процесса

контексте мирового 
исторического 
процесса
ПК-1.2. Критически 
анализирует и 
оценивает вклад 
русского народа в
развитие мировой 
цивилизации, 
выявляет 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического
прошлого Отечества
с современными 
историко-
культурными 
реалиями
ПК-1.3. Знаком с 
основами
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками
исторического 
анализа процессов и
явлений 
отечественной 
истории в
контексте мирового 
исторического 
процесса

истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций 
ее развития в 
контексте мирового 
исторического 
процесса
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать вклад 
русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, 
определять и 
прослеживать 
взаимосвязь 
российской и 
мировой истории, 
исторического 
прошлого нашего 
Отечества с 
современными 
историко-
культурными 
реалиями
Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры 
исследования, 
навыками 
исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
отечественной 
истории в контексте 
мирового 
исторического 
процесса

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 

7



процессе 
исторического 
развития общества

динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
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причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
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новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  7  семестре,  составляет  6
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

60 60

Учебные занятия лекционного типа 30 30

Практические занятия 30 30

Иная контактная работа 48 48

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99 99

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

216 216

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 7
Раздел 1. Государственно-
конфессиональные 
отношения в досоветский 
период

101 49 52 14 14 - 24 -

Тема 1.1 Становление и
развитие государственно-
конфессиональных 
отношений в период 
формирования российской 
государственности.

49 25 24 6 6 - 12 -

Тема 1.2 Государственно-
конфессиональные 
отношения в
Российской империи

52 24 28 8 8 - 12 -

Раздел 2. Государственно-
конфессиональные 
отношения в советский и 
постсоветский период

106 50 56 16 16 - 24 -

Тема 2.1 Основные этапы 
истории взаимоотношений 
советского государства и
религиозных объединений

53 25 28 8 8 - 12 -

Тема 2.2 Государственно-
конфессиональные
отношения в современной 
России. Модели 
государственно-
конфессиональных 
отношений в современном 
мире

53 25 28 8 8 - 12 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 216 99 30 30 - 48 -
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 7

Раздел 1.
Государственно-

конфессиональны
е отношения в
досоветский

период

49 25

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

22 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Государственно-

конфессиональные
отношения в
советский и

постсоветский
период

50 24

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

24 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
99 49 46 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1.  Государственно-конфессиональные отношения  в  досоветский
период 

Цель: знать  основные этапы развития государственно-конфессиональных отношений
в России в досоветский период, понимать место и роль церкви в политической жизни Руси и
Российской империи.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Соотношение власти и церкви в Киевской Руси (X-XIII вв.). Формы взаимодействия церкви

и  государства  в  период  феодальной  раздробленности.  Позиция  церкви  в  междоусобных
конфликтах русских князей. Особенности положения русского государства и церкви при монголо-
татарском иге. Роль церкви в возвышении Московского княжества. Миссионерская и политическая
деятельность церкви в 13-14 веках. Влияние Византийского патриарха на внутреннюю политику
Руси. Православная теократия на Руси в период московский царей. Теория «Москва-третий Рим» и
ее автор - старец Филофей. Положение церкви в правление Ивана Грозного. Взаимоотношения
светской  и  церковной  властей  в  ходе  становления  автокефалии  и  Московского  патриархата.
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Дальнейшее  развитие  учения  о  симфонии Церкви  и  российского  государства.  Роль  церкви  в
сохранении  государственности  в  период  Смуты.  Соборное  Уложение  1649  г.  и  определение
правового  статуса  церкви.  Патриарх  Никон  и  его  роль  в  истории церковно-государственных
отношений на Руси. Дискуссия о соотношении «священства» и «царства» на Руси в XVII в. Раскол
церкви  и  роль  монарха  в  процессе  борьбы  за  духовную  власть.  Петр  I  и  его  реформа
государственно-церковных  отношений.  Феофан  Прокопович,  Стефан  Яворский  о
взаимоотношениях  власти  и  церкви.  Абсолютизм  и  Церковь.  Государственно-церковные
отношения в XIX веке. Статус и положение иноверцев и инославных христиан в Киевской и
Московской Руси. Положение и судьбы еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы
о веротерпимости Петра I. «Священный союз» и идеология «евангельского государства» в эпоху
царствования Александра I. Положение «христиан иностранных исповеданий» и иноверцев в XIX
в.  и  его отражение  в «Полном собрании законов Российской империи».  Устав  духовных дел
иностранных исповеданий.  Указ  17 апреля 1905 г.  «Об укреплении начал веротерпимости» и
изменение  правового  положения  религиозных  объединений  в  Российской  империи.
Законотворческая деятельность правительства и Государственной думы в сфере религии после
Первой русской революции. Изменение принципов государственно-конфессиональных отношений
в период Временного правительства и попытка реализации законодательства о свободе совести.

Тема 1.1. Становление и развитие государственно-конфессиональных отношений в период
формирования российской государственности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Место и роль церкви в политической жизни Киевской Руси.
2. Роль  Церкви  в  политической  консолидации  Руси  в  период  феодальной
раздробленности и монголо-татарского ига. 
3. Влияние Церкви на формирование Русского централизованного государства.
4. Государство и Церковь в Смутное время

Тема 1.2. Государственно-конфессиональные отношения в Российской империи.
Вопросы для самоподготовки:
1. Преобразования Петра I и огосударствление Церкви. 
2. Манифест Екатерины II о секуляризации духовных владений.
3. Политические  партии  России  о  свободе  совести  и  путях  реформирования

вероисповедной политики государства.
4. Государственная Дума и «религиозный вопрос».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Соотношение религии и права в общественно-политической жизни государства.
2. Государственно-конфессиональные отношения как специфическая сфера политики

государства.
3. Истоки и основные этапы развития государственно-конфессиональных отношений в

России. 
4. Роль государства в христианизации Руси. 
5. Место и роль церкви в политической жизни Киевской Руси. 
6. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как церковно-политический

документ. 
7.  Роль  Церкви  в  политической  консолидации  Руси  в  период  феодальной

раздробленности и монголо-татарского ига. 
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8. Влияние Церкви на формирование Русского централизованного государства. 
9. Идея Третьего Рима и ее значение. 
10.  Церковные и  земские  соборы –  арена  борьбы интересов  светской  и церковной

властей. 
11. Церковная политика Ивана Грозного. 
12. Роль светской власти в учреждении патриаршества в России. 
13. Государство и Церковь в Смутное время.
14. Преобразования Петра I и огосударствление Церкви. 
15. Святейший синод и институт обер-прокурора. 
16. Манифест Екатерины II о секуляризации духовных владений. 
17.  Свод  законов  Российской  империи  о  положении  Православной  церкви  и

духовенства. 
18. Церковная политика России в конце XIX – начале ХХ вв. 
19.  Политические  партии  России  о  свободе  совести  и  путях  реформирования

вероисповедной политики государства. 
20. Государственная Дума и «религиозный вопрос». 
21.  Государственный  совет  (1906–1917  гг.)  о  религиозной  ситуации  в  стране  и  о

возможных путях реформирования религиозного законодательства. 
22.  Место  вероисповедного  вопроса  во  внутренней  политике  Временного

правительства. 
23. Поместный собор 1917-1918 гг.

Задание  2.   Провести  сравнительный  анализ  моделей  государственно-
конфессиональных отношений, существующих в современном мире.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ  2.  Государственно-конфессиональные  отношения  в
советский и постсоветский период

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного  характера  для  анализа  основных  тенденций  развития государственно-
конфессиональных  отношений  на  современном  этапе,  динамики  изменений  в
конфессиональном пространстве и в межконфессиональных отношениях.  

Перечень изучаемых элементов содержания:
Изменение  отношений государства  и  религиозных объединений после Октябрьской

революции в России. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918
г.  Конституция  1918  г.  и  правовой  статус  верующих  в  Советской  России.  Репрессии  в
отношении священнослужителей и паствы в советский период. Конституция СССР 1936 г. и
реальная политика государства в сфере религии. Взаимоотношения церквей и государства в
период  Великой  Отечественной  войны.  Изменение  положения  РПЦ  в  конце  Великой
Отечественной  войны.  Государственно-церковные  отношения  после  восстановления
Патриаршества. Советское законодательство о религиозных объединениях в 1950-е — 1980-е
гг. Конституции СССР (1977г.) и РСФСР (1978г.) об отделении школы от церкви. Принципы
светскости государственного образования в советском законодательстве о свободе совести и
религиозных  объединениях.  Советская  школа  и  духовные  учебные  заведения  в  СССР  и
РСФСР  в  середине  80-х  гг.  XX  века.  Система  религиоведческого  и  атеистического
образования  в  государственных  и  общеобразовательных  учреждениях.  Преобразование
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вероисповедной  политики  в  СССР  и  в  РСФСР.  Разработка  и  принятие  Закона  СССР  «О
свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.), его основные положения

Основные  сферы  взаимодействия  органов  власти  и  религиозных  объединений  в
современных  условиях.  Практика  заключения  соглашений  о  сотрудничестве  между
государственными  ведомствами  и  религиозными  организациями.  Роль  Президента,
Федерального  Собрания  и  Правительства  Российской  Федерации  в  формировании  и
реализации государственной вероисповедной политики. Специализированные структуры по
взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при  Президенте,  Правительстве,  в
федеральных  министерствах  и  ведомствах,  направления  их  деятельности.  Особенности
отношений органов власти субъектов федерации с религиозными объединениями. Основные
аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными объединениями.
Взаимодействие религиозных объединений и государственных образовательных учреждений
на  современном  этапе.  Динамика  изменений  в  конфессиональном  пространстве  и  в
межконфессиональных отношениях.  Новые религиозные движения и их взаимоотношения с
традиционными  религиозными  объединениями  на  территории  России,  органами  власти  и
управления. Поиск новых форм сотрудничества государства с религиозными организациями:
основные сферы взаимодействия, успехи и трудности. Проблемы выработки концептуальных
основ  вероисповедной  политики  государства.  Тенденции  и  перспективы  развития
государственно-конфессиональных  отношений.  Роль  религиозных  организаций  в
преодолении политического экстремизма и религиозных конфликтов.

Отношения  государства  с  религиозными объединениями и модели государственной
политики  в  сфере  свободы  совести  и  вероисповедания.  Виды  моделей  вероисповедной
политики  в  истории  России  ХХ  в.  Клерикальное  (конфессиональное)  государство  и  его
признаки. Теократическое государство. Понятие и признаки светского государства. Принцип
свободы совести и его реализация в современных странах мира. Современный католицизм о
религиозной  свободе.  Декларация  «О  религиозной  свободе».  Представления  РПЦ  о
церковной  свободе.  «Основы  социальной  концепции  РПЦ»  2000  г.  Представители
протестантских  церквей  о  религиозной  свободе.  «Основы  социальной  концепции
Российского объединенного союза христиан веры евангелической».  «Основные положения
социальной  программы  российских  мусульман».  Соотношение  понятий  «религиозная
свобода» и «свобода совести». Типология религиозных объединений. Крупнейшие мировые
религии:  христианство,  ислам,  буддизм,  иудаизм,  синтоизм.  Организационно-
институциональная  структура  религиозных объединений.  Виды религиозных  объединений
(организаций  и  групп):  конфессия,  церковь,  деноминация,  секта,  харизматический  культ.
Понятие  о  Церкви  и  ее  юридической  природе.  Христианское  учение  о  государстве
(православие,  католицизм,  протестантизм).  Понятие  о  моделях  государственно-
конфессиональных  отношений.  Государственная  церковь.  Кооперационная  модель
государственно-конфессиональных  отношений.  Конкордаты  государств  с  Римско-
католической  церковью.  Понятие  и  признаки  сепарационной  модели  государственно-
конфессиональных  отношений.  Американская,  французская  и  немецкая  модели
государственно-конфессиональных отношений. Особенности взаимоотношений государства
и конфессий в государствах Европейского Союза.

Тема  2.1. Основные  этапы  истории  взаимоотношений  советского  государства  и
религиозных объединений

Вопросы для самоподготовки:
1. Изменение отношений государства и религиозных объединений после Октябрьской

революции в России.
2. Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 1920-е -

15



1930-е гг.
3. Взаимоотношения церквей и государства в период Великой Отечественной войны.
4. Советская школа и духовные учебные заведения в СССР и РСФСР в середине 80-х

гг. XX века.

Тема  2.2. Государственно-конфессиональные  отношения  в  современной  России.
Модели государственно-конфессиональных отношений в современном мире.  

Вопросы для самоподготовки:
1._Основные  сферы  взаимодействия  органов  власти  и  религиозных  объединений  в

современных условиях.
2._Специализированные  структуры  по  взаимодействию  с  религиозными

объединениями при Президенте,  Правительстве,  в федеральных министерствах и
ведомствах, направления их деятельности. 

3._Поиск  новых форм сотрудничества  государства  с  религиозными  организациями:
основные сферы взаимодействия, успехи и трудности.

4._Виды моделей вероисповедной политики в истории России ХХ в.
5._Модели государственно-конфессиональных отношений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Соотношение понятий «греховного» и «преступного».
2. Древнегреческие и древнекитайские философские школы.
3.  Типология  и  виды  религиозных  объединений  (мировые  религии,  конфессии,

деноминации, секты, харизматические культы и др.).
4.  Клерикальное  (конфессиональное)  и  теократическое  государства.  Понятие  и

признаки.
5. Светское государство: понятие и признаки. 
6. Понятие о модели государственно-конфессиональных отношений: концептуальные

положения, организационно-управленческие структуры.
7.  Государственная  церковь  как  модель  государственно-конфессиональных

отношений.
8.  Кооперационная  модель  государственно-конфессиональных  отношений.

Конкордаты государств с Римско-католической церковью.
9.  Понятие  и  признаки  сепарационной  модели  государственно-конфессиональных

отношений (американская, французская, немецкая).
10.  Свобода  совести:  понятие,  философско-этические,  социально-исторические  и

правовые аспекты.
11.  Основные  аспекты  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  с

религиозными объединениями.
12.  Новые  религиозные  движения  и  их  взаимоотношения  с  традиционными

религиозными объединениями на территории России, органами власти и управления.
13.  Роль  религиозных  организаций  в  преодолении  политического  экстремизма  и

религиозных конфликтов.
14.  Проблемы  выработки  концептуальных  основ  вероисповедной  политики

государства.
15.  Разработка  и  принятие  Закона  СССР  «О  свободе  совести  и  религиозных

организациях» (1990 г.), его основные положения.

16



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений
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Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные тенденции
развития 
отечественной 
истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
основных тенденций ее 
развития в контексте 
мирового исторического 
процесса

Этап формирования 
знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
вклад русского народа в 
развитие мировой 
цивилизации, определять и
прослеживать взаимосвязь 
российской и мировой 
истории, исторического 
прошлого нашего 
Отечества с современными
историко-культурными 
реалиями

Этап формирования 
умений

Владеть: основами 
современной 
методологической 
культуры исследования, 
навыками исторического 
анализа, методиками 
сравнительно-
исторического, 
проблемно-
хронологического анализа 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 

Этап формирования 
знаний
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процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 
и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен Знать: о процессе Этап формирования 
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использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории

знаний

Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Представления  Русской  православной  церкви  о  религиозной  свободе.  «Основы
социальной концепции РПЦ» 2000 г. 
2. Соотношение власти и церкви в Киевской Руси (X-XIII вв.).
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3. Формы  взаимодействия  церкви  и  государства  в  период  феодальной
раздробленности.  Особенности  положения  русского  государства  и  церкви  при
монголо-татарском иге.
4. Взаимоотношения светской и церковной властей в ходе становления автокефалии
и Московского патриархата.
5. Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. Дискуссия о
соотношении «священства» и «царства» в Московской Руси в XVII в. 
6. Петр I и его реформа государственно-церковных отношений.
7. Государственно-церковные отношения в XIX веке. Абсолютизм и Церковь.
8. Закрепление правового статуса инославных христианских и иноверных конфессий
в Уставах духовных дел иностранных исповеданий.
9. Указ  17  апреля  1905  г.  «Об  укреплении  начал  веротерпимости»  и  изменение
правового положения религиозных конфессий в Российской империи.
10. Изменение  принципов  государственно-конфессиональных  отношений  в  период
Временного правительства.
11. Государство и религиозные объединения после Октябрьской революции в России.
Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 г.
12. Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 1920-е -
1930-е гг. (Постановление Президиума ВЦИК СССР «О религиозных объединениях»
1929 г., Конституция СССР 1936 г.).
13.  Изменение  положения  Русской  православной  церкви  в  годы  Великой
Отечественной войны. Восстановление Патриаршества.
14. Закон  СССР  «О  свободе  совести  и  религиозных  организациях»  (1990  г.):
разработка, основные положения. 
15. Правовое  регулирование  государственно-конфессиональных  отношений  в
современный период
16. Влияние  современной  религии  на  общество  на  локальном,  региональном  и
мировом уровнях.
17. Кризис  современного  общества  и  возрождение  религии:  причины,  характер  и
перспективы.
18. Общая характеристика законодательства России о свободе совести и религиозных
объединениях.
19. Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий.
20. Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О свободе
вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ.
21.  Практика  Реализации  Закона  РФ  «О  свободе  совести  и  о  религиозных
объединениях»  (1997  г.)  в  субъектах  РФ:  особенности,  своеобразие,  трудности
воплощения.
22. Состав российского законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания
и религиозных объединениях. Конституция РФ (1993).
23. Федеральный Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997):
обстоятельства разработки, характеристика основных положений.
24. Основные сферы взаимодействия органов власти и религиозных объединений в
Российской Федерации.
25. Специализированные  структуры  по  взаимодействию  с  религиозными
объединениями  при  Президенте,  Правительстве,  в  федеральных  министерствах  и
ведомствах, направления их деятельности.
26. Основные  аспекты  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  с
религиозными объединениями в Российской Федерации.
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27.  Проблемы  реализации  принципа  свободы  совести  в  Вооруженных  силах
Российской Федерации.
28. Взаимодействие  религиозных объединений и  государственных образовательных
учреждений в Российской Федерации. 
29. Роль  религиозных  организаций  в  преодолении  политического  экстремизма  и
религиозных конфликтов в современных условиях.
30. Проблемы  совершенствования  действующего  российского  законодательства  о
религиозных объединениях.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине  (модулю)  выставляется  по  пятибалльной  системе  для  дифференцированного
зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Устинова, И. А. Государство и церковь в России в X — начале XX веков : учебное
пособие для вузов /  И. А. Устинова. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  193 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-07309-6.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/474142

5.1.2. Дополнительная литература

1. Шершнева-Цитульская, И. А. Государство и церковь в России в XVIII — начале 
XXI века : учебное пособие для вузов / И. А. Шершнева-Цитульская. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-13608-1. — URL : https://urait.ru/bcode/466190
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-
конфессиональных  отношений  в  РФ»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины
(модуля)  на  аудиторных занятиях  и в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия
проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

25



Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-
конфессиональных  отношений  в  РФ» в  рамках  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «История  развития  государственно-

конфессиональных отношений в РФ» применяются различные образовательные технологии,
в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История развития государственно-конфессиональных 
отношений в РФ» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных
ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «История  развития  государственно-
конфессиональных отношений в РФ» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  развития  государственно-
конфессиональных  отношений  в  РФ» предусматривают  классическую  контактную  работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной
информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о  приемах  методиках  и  других  инструментариев  вспомогательных  исторических  дисциплин  с
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков работы в
архивах  и  музеях,  библиотеках;  поиска  необходимой  информации  в  библиотечных  и
электронных каталогах, в сетевых ресурсах.

Задачи учебной дисциплины:
1)  определить  их  место  в  системе  современного  гуманитарного  знания  и  в  методах

исторического исследования; 
2)  дать  системное  представление  о  круге  исторически  сложившихся  вспомогательных

исторических дисциплин, их предмете, истории, методе, содержании; 
3) ознакомить студентов с взаимосвязью, взаимопониманием и значением этих наук для

историка и исторического исследования; 
4) сформировать умение исследовать исторические источники методами вспомогательных

исторических дисциплин понятия в системе различных общенаучных парадигм.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  (модуль)  «История  вспомогательных  исторических  дисциплин»
реализуется  в  базовой  части  основной  профессиональной  образовательной  программы
«История» по направлению подготовки  46.03.01 История очной, очно-заочной и заочной
формам обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «История вспомогательных исторических дисциплин»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин
(модулей): палеография. 

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих  общепрофессиональных  компетенций:  способностью  решать  стандартные
задачи  профессиональной  деятельности  на  основе информационной  и библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований  информационной  безопасности  (ОПК-2)  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  «История» по  направлению  подготовки
46.03.01 История   (Всеобщая история).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

ОПК 2 Способен ОПК-2.1. Знать: основные 
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применять знание 
основных проблем
и концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории;
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографическ
ой теории и 
практике

Осуществляет 
поиск и анализ 
историографическ
их трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. 
Выделяет 
основные
историографическ
ие концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории,
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные 
и слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

факты, события, 
явления, процессы 
в области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: 
использовать 
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами
историографическо
го анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7 8

Аудиторные учебные занятия, всего 50 20 30
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12
Учебные занятия семинарского типа 26 8 18
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 90 36 54

В том числе:
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС

45 18 27

Выполнение практических заданий 45 18 27
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)

заче
т

диф.
зач

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 5 2 3

4.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
учебной дисциплине 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма

Раздел, тема
Всего
СРС +

контроль

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
он

тр
ол

ь 
(п

р
ом

еж
ут

.
ат

те
ст

ес
та

ц
и

я)
, ч

ас

Модуль 1  (семестр 7)

7



Модуль  1
(семестр 7)

72 36

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

36 доклад 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

0

Модуль 2 
(семестр 8)

108 54

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

54 доклад 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

0

Общий объем,
часов

180 90 90 4 0

Форма промежуточной
аттестации

Зачет/дифзачет

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)

Модуль  1  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  В

СИСТЕМЕ  ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ.

РАЗДЕЛ 1.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ

ДИСЦИПЛИН

Цель:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности

Тема 1.1.1 Введение во вспомогательные исторические дисциплины

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  о  вспомогательных  исторических  дисциплинах.  Определения

вспомогательных  исторических  дисциплин  как  системы  научных  дисциплин,

разрабатывающих  проблемы  методики  и  техники  исторических  исследований;  или  как

дисциплин, изучающих отдельные свойства исторических источников и содержащейся в них

информации; или как дисциплин,  изучающих определенные виды или отдельные стороны

формы и содержания исторических источников (И.Л. Беленький, И.А. Булыгин, А.А. Зимин,

Е.И. Каменцева, С.М. Каштанов, В.Б. Кобрин, А.П. Пронштейн, Л.В. Черепнин, С.О. Шмидт

и др.). Состав вспомогательных исторических дисциплин.  Исторически сложившийся круг

вспомогательных исторических дисциплин.  Предмет и задачи отдельных вспомогательных

исторических  дисциплин. Вопрос  о  принадлежности  к  "специальным  и  вспомогательным
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историческим дисциплинам" – археологии, археографии и архивоведения, документоведения,

исторической  библиографии  и  эвристики,  исторической  географии,  исторической

картографии,  исторической  демографии,  исторической  статистики,  исторического

краеведения, музееведения – и его решения в разное время.

Вопросы для самоподготовки:

1.Предмет,  задачи,  содержание  и  структура  курса  «История  вспомогательных

исторических дисциплин»

2.Комплекс ВИД, его основные классификации.

3.Практическое использование ВИД.

Тема 1.1.2 История вспомогательных исторических дисциплин

Перечень изучаемых элементов содержания

Культура Возрождения и ее историография средних веков: рождение вспомогательных

наук истории. Создание книжных и музейных собраний (библиотеки и собрания монастырей,

Библиотека  Ватикана,  Лауренциана,  Дворец  дожей,  Лувр  и  Королевская  библиотека  в

Париже,  Британский  музей,  библиотеки  и  собрания  европейских  университетов,  частные

коллекции) и их роль в развитии интереса к культурным реалиям античности и средневековья

и  становлении  вспомогательных  исторических  дисциплин. Наблюдения  и  замечания  В.Н.

Татищева, Г.Ф. Миллера, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина. Осознание роли

хронологических,  генеалогических  и  иных  исследований  в  написании  русской  истории.

Создание  музейных  собраний  (Кунсткамера,  Эрмитаж,  частные  собрания)  и  их  роль  в

становлении  вспомогательных  исторических  дисциплин.  Специальные  работы  Н.Н.

Бантыша-Каменского,  Н.И.  Новикова,  В.В.  Крестинина,  А.И.  Мусина-Пушкина,  А.И.

Бакмейстера  и  др.  Кружок  Н.П.  Румянцева,  Археографическая  экспедиция,

Археографическая  комиссия,  их  роль  в  оформлении  вспомогательных  исторических

дисциплин как отраслей исторического знания. Становление общей терминологии дисциплин

("вспомогательные  сведения"  по  А.Н.  Оленину,  1809);  дальнейшая  разработка  общей

терминологии  и  проблематики  историками,  археографами  и  любителями  –  знатоками

отдельных дисциплин (М.Т. Каченовский,  М.П. Погодин, И.С. Бекенштейн,  А.Г. Князев и

др.)  и  библиографами  (Х.А.  Шлецер,  К.  Фойгт,  В.Г.  Анастасевич,  В.И.  Межов). Т.Н.

Грановский, Н.В. Калачов, Ф.Ф. Фортинский и др. о составе и отношениях «вспомогательных

наук».  Развитие  прикладной,  исследовательской  и  коллекционерско-собирательской
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деятельности. Вопросы вспомогательных исторических дисциплин в изданиях исторических

источников (летописи, акты) в России в середине и второй половине XIX в.

Вопросы для самоподготовки:

1.  Вопросы  вспомогательных  исторических  дисциплин  в  изданиях  исторических

источников (летописи, акты) в России в середине и второй половине XIX в.

2. «Золотой век» вспомогательных исторических дисциплин в России в конце XIX –

начале XX вв.

3. Вспомогательные исторические дисциплины в исторической науке ХХ века.

4. Изменения в исторической науке после Второй мировой войны

5.  Вспомогательные  науки  истории  в  постмодернистском  обществе.  Формирование

современного гуманитарного знания.

РАЗДЕЛ 1.2 ОСНОВЫ ГЕНЕАЛОГИИ

Цель:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности

Тема 1.1.1 Генеалогия как историческая дисциплина

Перечень изучаемых элементов содержания

Генеалогия  в  системе  гуманитарного  знания.  Метод  генеалогии.  Классификация

родословных.  Законы  и  закономерности  генеалогии.  Основы  группы  источников  по

генеалогии. Зарождение и развитие практической генеалогии в России.  Формирование основ

научной  генеалогии.  (XVIII –  начало  XX века).  Определение  предмета  генеалогии  в

исследованиях XX века. 

Вопросы для самоподготовки:

1.Генеалогия в системе гуманитарного знания. 

2.Метод генеалогии. 

3.Классификация родословных. 
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4.Законы и закономерности генеалогии. 

5.Основы группы источников по генеалогии. 

6.Зарождение и развитие практической генеалогии в России.  

7.Формирование основ научной генеалогии. (XVIII – начало XX века). 

8.Определение предмета генеалогии в исследованиях XX века. 

 Тема 1.1.2 Основы генеалогии и социального этикета российского общества.

Перечень изучаемых элементов содержания

Происхождение  династии  Рюриковичей:  проблемы  и  версии.  Генеалогия  династии

Рюриковичей.  Московская  княжеская  династия.  Ветви  внутри  рода  Московских  князей.

Самозванцы начала XVII в. Царь Василий Иоаннович. Рюриковичи после 1610 г. Генеалогия

династии Романовых. Генеалогическая система российского дворянства. Древние дворянские

роды. Жалованная грамота дворянству Екатерины Великой и структуризация  дворянского

сословия  по  губерниям  (географический  принцип)  и  частям  родословных  книг

(генеалогический принцип).  Исследования по генеалогии русского боярства  и дворянства.

Труды С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, С.Б. Станиславского, В.Б. Кобрина и др. Генеалогия

и системы социального этикета.  Понятия "титул",  "звание" и "чин",  их различия.  Чины и

должности  Московского  государства,  их  происхождение  и  эволюция.  Формирование

дворянского сословия в России.

Вопросы для самоподготовки:

1.Первые русские родословные росписи и родословные книги.

2.«Государев родословец»: история создания, структура и содержание.

3.Деятельность Палаты родословных дел.

4.Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного приказов.

5. «Бархатная книга»: история создания, структура и содержание.

6.Генеалогическая деятельность Департамента герольдии.

7.Генеалогия в исторических трудах.

8.Губернская дворянская родословная книга.

9.Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в.

10.Основные направления генеалогических исследований в России во второй половине XIX –

начале ХХ вв.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 1
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Форма практического задания: реферат

1. Основные исследования по генеалогии (историографический обзор).

2. Общая генеалогия. Основные принципы и методика генеалогии.

3. Значение генеалогии как специальной исторической дисциплины.

4. Роль генеалогии в средневековье и новое время (генеалогические справочники, 

генеалогические источники, архивы).

5. История отдельных династий и родов в контексте истории (любая известная 

королевская династия в Западной Европе – по выбору):

               Германия и Австрия – Гогенцоллерны, Вительсбахи, Габсбурги;

Франция – Меровинги, Каролинги, Капетинги, Валуа, Бурбоны, род

Бонапартов;

Великобритания – Нормандская династия, Плантагенеты, Йорки,

Ланкастеры, Тюдоры, Виндзоры;

Сканлдинавия, Нидерданды, Бельгия – династия Вазов в 16-17 вв. и ее роль в истории 

Польши и Беларуси, Ольдербурги, Гольштейн- Готторпы, Саксен-Кобург-Готскаяь 

династия;

Италия, Испания, Португалия – Медичи, Сфорца, Савойский дом.

6. Генеалогия Рюриковичей. Ее значение в истории России, Белоруссии, Украины.

7. Генеалогия Дома Романовых (с 1613 г.).

8. Генеалогия. Терминология.

9.  Составление личных генеалогических таблиц.

10. Генеалогия на современном этапе.

11. Род князей Голицыных

12.  Род Шереметевых.

13. Род и предки А.С.Пушкина в истории

14. Род Татищевых

15. Семья Бенуа в истории России.

16. Род графа Л.Н.Толстого

17.  Род Карамзиных

18. Семья Аксаковых в истории России.

19. Демидовы в истории России.
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20.  Исследователи генеалогии русского купечества и их достижения.

21.  Исследователи генеалогии русского крестьянства и их достижения

22. Генеалогические научные общества России в начале ХХ века.

23. Русская генеалогия в эмиграции.

24. Генеалогия в СССР до начала 1930-х гг.

25. Генеалогия в СССР. Общий обзор.

26. Современная российская генеалогия.

МОДУЛЬ 2 (СЕМЕСТР 8)

РАЗДЕЛ 2.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ОНОМАСТИКА

Цель:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности

Перечень изучаемых элементов содержания

Предмет  и  задачи  исторической  ономастики.  Разделы  исторической  ономастики.

Источники по исторической ономастике. 

.  Бытовые,  социальные  и  сакральные  функции  имянаречения.  Имя  как  феномен

самосознания и культуры. 

Антропонимика.  Типология  имен  (личные  имена,  патронимы,  родовые  имена  и

фамилии,  прозвища).  Методики  антропонимических  исследований.  Древнерусская

антропонимика.  Славянские  личные  имена.  Скандинавские  личные  имена  на  Руси.

Распространение  христианского  («календарного»)  именослова.  Особенности  употребления

имен  в  быту  и  делопроизводственной  практике.  Становление  современной  структуры

русского  антропонима.  Русская  антропонимика  XVIII–XIX  вв.  Особенности  русской

антропонимики Новейшего времени.

Топонимика. Значение топонимов для изучения истории. Методики топонимических

исследований.  Важнейшие тенденции в именовании географических объектов на территории

России.

Вопросы для самоподготовки:
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1. Источники по исторической ономастике.

2. Этнография и топонимика.

3. Историческая антропонимика.  Система личных имен. Формирование русских

имен и фамилий.

4. Взаимосвязь  исторической  ономастики  и  социально-политической  истории:

исторические и социальные явления в антропонимике.

РАЗДЕЛ 2.2 ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТРОЛОГИЯ И ХРОНОЛОГИЯ

Цель:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности

Тема 2.2.1 Историческая метрология как научная дисциплина

Перечень изучаемых элементов содержания

Объект изучения и предмет исторической метрологии. Объект изучения метрологии:

исторический  источник,  содержащий  информацию  о  мерах  и  измерениях,  образцы  мер,

эталоны.  Метрология  математическая  и  метрология  историческая:  наука  о  точных

измерениях  и  историческая  дисциплина.  Предмет  исторической  метрологии,  её  задачи.

Понятие  меры  и  измерения  в  философии,  истории  науки,  исторической  антропологии,

исторической  географии.  Историческая  метрология  как  одна  из  наук  о  человеке.

Историческая  метрология  как  университетская  дисциплина  в  системе  профессионализма

историка,  антрополога,  географа,  историка  науки. Историческая  метрология  в  кругу

исторических  дисциплин.  Методы  исторической  метрологии  в  системе  методов

исторического исследования. Источники для изучения истории мер и практик измерения.

Вопросы для самоподготовки:

1.Предмет и задачи метрологии. 

2.Метод метрологии. 

3.Зарождение метрологии и ее практическая значимость. 

4.Источники по метрологии.
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 Тема 2.2.2. Русская метрология.

Перечень изучаемых элементов содержания

Метрология в Древней Руси.  Сведения о древнерусских мерах.  Меры длины, меры

поверхности, меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса. Метрология на 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.  Приемочные и раздаточные меры.

Российская  метрология  XVIII–XX  в.  Уточнение  мер  и  создание  службы  надзора.  Работа

комиссий по метрологии. Десятичная система мер и ее внедрение в России.

Вопросы для самоподготовки:

1. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси.

2. Влияние экономических факторов на эволюцию метрологической системы.

3. Меры Древней Руси.

4. Исторические источники о древнерусских мерах.

5. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на Руси.

6. Тенденции  к  сложению  единой  системы  мер  веса  в  связи  с  политическими  и

экономическими процессами на Руси.

7. Меры в Русском государстве XVI–XVII вв

8. Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в

9. Меры в советское время.

10. Основные единицы измерения, принятые в настоящее время.

Тема 2.2.3 Хронология как историческая дисциплина.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  о  времени.  Математическая  и  историческая  хронология.  Хронология,  ее  объект,

предмет  и  методы.  Хронология  математическая  (астрономическая)  и  хронология

историческая. Понятие времени как предмет изучения астрономической хронологии. Время в

системах  летоисчисления  и  культурно-антропологической  картине  мира.

Естественнонаучные методы изучения времени. Методы изучения систем счета времени и их

соотношения. Методы изучения восприятия времени цивилизациями, культурами, человеком

в  современном  гуманитарном  знании.  Предмет  исторической  хронологии  и  ее  задачи.
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Методы исторической  хронологии.  Разработка  технологии  работы с  датами  исторических

источников.

Вопросы для самоподготовки:

1. Предмет и задачи хронологии. 

2. Зарождение и практическая значимость хронологии. 

3. Источники по хронологии. 

4. Изучение хронологии в России. 

5. Единицы счета времени: сутки, месяц, год. 

6. Эра: виды эр.

7. Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. 

8. Юлианский и Григорианский календари, задача реформы.

Тема 2.2.4 История русской системы счета времени

Перечень изучаемых элементов содержания

Счет  времени  у  древних  славян.  Лунно-солнечный  счет  времени.  Роль  земледелия  у

восточных  славян.  Географо-климатические  особенности.  Времена  года.  Культ  Солнца.

Языческий  год.  Смена  сезонов.  Восприятие  пространства  временными циклами.  Весеннее

начало года. Наименование месяцев в Остромировом евангелии. Древнеславянские названия

месяцев  в  современных украинском,  белорусском,  польском и других  славянских  языках.

Лингвистические  данные  по  истории  времясчисления  у  древних  славян.  Археологические

находки,  содержащие  календарную  информацию,  и  их  интерпретация.  Недостаточность

сведений  о  системе  времяисчисления  у  древних  славян.  Древнерусский  счет  времени.

Принятие  христианства.  Заимствование  византийской  системы  времяисчисления.  Эра.

Принятие византийской эры от Сотворения мира. Юлианский календарь. Понятие церковного

и  гражданского  года  и  употребление  «византийских»  названий  месяцев  и  славянских.

Сохранение древнеславянского начала года. Понятие стиля. Мартовский год. Сентябрьский

год.  Ультрамартовский  год.  Гипотеза  о  лунно-солнечном  счете  времени.  Счет  времени

неделями. Этимология дней недели. Начало недели в церковном календаре. Начало суток.

Счет суточного времени. Счет времени в XVI – XVIII вв. Эсхатологические представления

христиан  накануне  7000  года.  Составление  новых  пасхалий  «на  осьмую  тысящу»  лет

московским  митрополитом  Зосимой,  пермским  епископом  Филофеем,  новгородским

архиепископом  Геннадием.  Церковный  собор  1492  г.  Утверждение  пасхалий  на  новое

тысячелетие  и  сентябрьское  начало  года.  Сутки  и  их  деление.  Гражданские  и  церковные
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сутки.  Особенности  измерения  суточного  времени  в  XVI  –  XVII  вв.  Первые  часы  в

Московском государстве. Реформы системы счета времени. Проблема календаря и способов

измерения  времени  России  в  связи  с  расширением  международных  связей.  Календарная

реформа Петра I. Введение эры от Рождества Христова и январского новогодия. Сохранение

сентябрьского новогодия в церковном времясчислении. Календарный вопрос в России в XIX

– начале XX вв. Проекты реформы календаря. Проект И.Г. Медлера. Времяисчисление после

Февральской революции.  Сохранение государственным календарем юлианского календаря.

Празднование  1  Мая  1917  г.  по  григорианскому  календарю.  Переход  на  григорианский

календарь большевистской печати. Времясчисление в Советской России и СССР. Проекты

реформы календаря  и  обсуждение  вопроса  о  календаре  в  Совнаркоме  РСФСР.  Декрет  24

января 1918 г. о реформе календаря. Порядок проведения реформы. Осуществление перехода

на  новый  стиль  (григорианский  календарь)  в  обстановке  Гражданской  войны.

Времяисчисление в СССР. Проекты реформы календаря. «Декретное время». Пятидневный,

шестидневный  и  декадный  счет.  Летнее  и  зимнее  время.  Перевод  дат  на  современную

систему времяисчисления и проверка дат.

Вопросы для самоподготовки:

1. Счет времени у древних славян

2. Заимствование византийской системы времяисчисления.

3. Счет времени в XVI – XVIII вв.

4. Календарная  реформа  Петра I.  Введение  эры от  Рождества  Христова  и  январского

новогодия.

5. Календарный вопрос в России в XIX – начале XX вв.

6. Времясчисление в Советской России и СССР.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 2

Форма практического задания: реферат.

1. Исследовательские возможности и основные проблемы исторической метрологии

как особой области научного знания.

2. Число,  счет  и  измерение  как  средства  познания  и  освоения  мира  человеком.

Философский и историко-культурный аспекты.
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3. Возникновение системы мер и развитие техники измерений в истории человека и

истории науки.

4. Системы счета, меры, вычислительные и измерительные устройства в различных

культурных  традициях  (возможны  различные  историко-этнические  традиции  –

древние греки, римляне, индоевропейцы, славяне, тюрки и др.).

5. Меры, весы, способы счета товаров в системе международных торговых связей.

Коммуникативное значение мер. 

6. Историческая метрология России

7. Древнерусская  метрология:  основные  источниковедческие  и  исследовательские

проблемы.

8. Метрологические знания и приемы в древнерусской архитектуре.

9. Вещественные  памятники  исторической  метрологии:  проблемы  сохранения,

атрибуции и использования в исследовательском процессе.

10. Донаучная  (X–XVII  вв.)  и  научная  мысль  (XVIII–XX  вв.)  в  системе  знаний  о

русских мерах.

11. Метрологические термины в русском языке и других языках мира.

12. Возникновение  и  развитие  налоговой системы в России:  способы исчисления  и

способы ухода от налогов.

13. Реформа русской системы мер и весов 1835 г.

14. Возникновение и развитие мер земельной площади в России.

15. «Генеральное межевание» 1766–1861 гг.

16. Метрологическая политика русского государства (включая региональный аспект)

на примере сибирских губерний.

17. Иностранные меры в Русском государстве.

18. Подготовка,  проведение  и  итоги  метрической  реформы в  России (конец  XIX –

середина XX в.).

19. Вклад  русских  ученых  в  развитие  метрологии  и  распространение  десятичной

(метрической) системы.

20. Причины сохранения и области применения неметрических единиц

21. измерения в советской экономике.

22. Распространение и восприятие новых метрических мер в советском

23. обществе (социальный, региональный и этнический аспекты).

24. Изготовление мер и весов в системе промышленного производства России – СССР.
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25. Контроль за мерами и весами в России – СССР.

26. Дометрические  меры  и  способы  измерения  в  современном  языке,  быту  и

хозяйственной практике человека.

27. Практика и единицы измерений в культуре традиционных народов Сибири.

РАЗДЕЛ 2.3 ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАЛЕРИСТИКА И ГЕРАЛЬДИКА 

Цель:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе

информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности

Тема 2.3.1 Основные этапы фалеристических исследований в России.

Перечень изучаемых элементов содержания

История  отечественной  фалеристики.  Начальный  этап  фалеристических  знаний  в  России.

Распространение  сведений  о  европейских  орденах.  Русский  перевод  книги  А.  Шхонебека

«История о орденах или чинах воинских паче же кавалерских» (1710).  Статьи 20-30-х гг.

XVIII  в.  в  Примечаниях  к  "Санкт-Петербургским  ведомостям".  Работа  А.  Иванчикова

"Кавалерский свиток, в коем показаны все ордены в Европе" (1794). Первые отечественные и

зарубежные  издания  о  российских  знаках  отличия.  Публикации  списков  чинов  разных

ведомств  с  указанием  их  наград.  Публикации  материалов  о  награжденных  российскими

знаками отличия и архивных документов об отечественных фалеронимах. Труд Н.Н. Бантыш-

Каменского "Список кавалеров четырех орденов?" (1797). Российские издания, посвященные

отдельным наградам. Фалеристические сведения в "Истории государства Российского" Н.М.

Карамзина. Известия об отечественных наградах XI-XVII вв. в работах Г. Успенского, Н.Н.

Муравьева,  С.И.  Шодуара,  А.Б.  Лакиера.  Труды  Д.Н.  Бантыш-Каменского.  Российские

юридические  фалеристические  издания  в  первой  половине  XIX  в.  "Собрание  Российских

законов  о  награде  чинами,  орденами,  знаками  отличия,  землями,  медалями,  кафтанами  и

проч." Т.Хавского (1826). Фалеристические материалы в "Историческом описании одежды и

вооружения  Российских  войск"  А.В.  Висковатова.  Военно-патриотическое  направление  в

российских  фалеристических  изданиях.  Работы  по  истории  российских  наградных  знаков

отличия во второй половине XIX ? начале ХХ вв. Г.Г.  Шуровского, Е.П. Карновича, Е.Е.
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Замысловского, И.И. Петрова и Н.Н. Панова, Н.Г. Николаева и Д.П. Струкова, В.В. Квадри и

К.Г.  Конаржевского,  Ю.Б  Иверсена,  В.П.  Смирнова  и  др.  Публикации  фалеристических

юридических справочников: сборники В.С. Везенкова, Г.В. Голова, Н.Н. Трофимова, издания

Капитула российских императорских и царских орденов, военного и гражданских ведомств.

Исторические и социологические исследования в области фалеристики П.П. фон Винклера,

В.С.  Степанова  и  Н.И.  Григоровича,  П.А.  Сорокина  и  др.  Фалеристические  материалы  в

энциклопедических  изданиях дореволюционной России.  Зарубежные работы о российских

орденах: Л.А. Монтальбо, Х.Ф. Шепл и др. Фалеристические знания в Советской России и

СССР. Юридические справочники 20-40-х гг.

Вопросы для самоподготовки:

1. Начальный этап фалеристических знаний в России.

2. Работа  А.  Иванчикова  "Кавалерский  свиток,  в  коем  показаны  все  ордены в

Европе" (1794).

3. Фалеристические  сведения  в  "Истории  государства  Российского"  Н.М.

Карамзина

4. Зарубежные работы о российских орденах: Л.А. Монтальбо, Х.Ф. Шепл и др

Тема 2.3.2. Ордена и медали, наградная система дореволюционной России.

Перечень изучаемых элементов содержания

Награды  допетровского  времени.  Награды  Древней  Руси.  Золотая  гривна  ?  первый

древнерусский  знак  отличия.  Древнерусские  летописи  о  золотой  гривне  и  других  знаках

отличия XI-XV вв. "Золотые" ? монеты-награды в Московском государстве. Формирование в

XV ? XVII вв. института ратных пожалований. Попытки создания орденской организации в

годы  опричнины  Ивана  IV.  Совершенствование  наградной  системы  России  во  второй

половине XVII в. Деятельность Разрядного приказа в области награждения. Российские знаки

отличия  первой  четверти  XVIII  в.  Появление  первых  российских  орденов  и  массовых

наградных  медалей.  Связь  наградного  дела  с  реформами  государственного  аппарата  и

военной реформой. Европейская и русская культура наградного дела в конце XVIII - первой

четверти XVIII в. Орден св. апостола Андрея Первозванного ? высший российский орден. Его

регалии.  История  его  возникновения  и  действия  в  петровское  время.  Орден  св.

великомученицы  Екатерины  (Свобождения  или  Освобождения)  ?  дамский  орден  России,

обстоятельства его создания. Наградные портреты и офицерские знаки отличия. Монетное и

медальерное дело в первой четверти XVIII в., выделка наградных знаков отличия. Северная
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война и формирование корпуса наградных медалей Петра I. Орден св. благоверного князя

Александра Невского. Вещественные, изобразительные и письменные источники, связанные

с награждениями орденами и медалями в первой четверти XVIII в. Состав награжденных.

Российские  награды середины и  второй половины XVIII  в.  Наградное  дело и  российская

наградная система в период дворцовых переворотов 1725?1762 гг. Награды при Екатерине I,

Петре  II,  Анне  Иоанновне.  Возвращение  петровской  наградной  традиции  при  Елизавете.

Награды  при  Екатерине  II.  Орден  св.  великомученика  и  победоносца  Георгия  ?  высшая

военная награда России. Георгиевские регалии. Знак отличия Военного ордена ? солдатский

Георгиевский крест; медали и кресты на георгиевской ленте; георгиевское золотое оружие

"За  храбрость";  георгиевские  награды для  воинских  частей.  Орден  св.  равноапостольного

князя Владимира. Военные и статские наградные медали второй половины XVIII в. Именные

наградные медали. Вещественные,  изобразительные и письменные источники, связанные с

награждениями  орденами  и  медалями  в  середине  и  второй  половине  XVIII  в.  Состав

награжденных.  Российская  наградная  система  в  конце  XVIII  в.  Упорядочение  российской

наградной  системы  при  Павле  I.  "Установление  о  Российских  Императорских  орденах"

(1797). Орденская канцелярия (Капитул Российского кавалерского ордена). Орден св. Анны и

Знак  отличия  ордена  св.  Анны  (анненская  медаль).  Введение  в  российскую  наградную

систему ордена св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден). Донат ордена св. Иоанна

Иерусалимского  и  дамский  знак  отличия.  Наградные  медали  и  кресты  конца  XVIII  в.

Вещественные,  изобразительные  и  письменные  источники,  связанные  с  награждениями

орденами и медалями в конце XVIII в. Состав награжденных.

Вопросы для самоподготовки:

1. Награды Древней Руси.

2. Попытки создания орденской организации в годы опричнины Ивана IV.

3. Совершенствование наградной системы России во второй половине XVII в.

4. Российские знаки отличия первой четверти XVIII в.

5. Европейская  и  русская  культура  наградного  дела  в  конце  XVIII  -  первой

четверти XVIII в.

6. Российские награды середины и второй половины XVIII в.

Тема 2.3.3 Предмет сфрагистики, понятие о печатях. История изучения печатей в 

России.
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Перечень изучаемых элементов содержания

Предмет  сфрагистики,  понятие  о  печатях  Сфрагистика  (сигиллография)  -  дисциплина,

изучающая  печати.  Задачи  сфрагистики.  Печать  как  знак  удостоверения  подлинности

документов. Связи сфрагистики с другими дисциплинами. Печать как исторический источник

и  памятник  искусства.  Важность  печати  для  определения  происхождения  документа,  для

анализа письменных источников.

Вопросы для самоподготовки:

1. Предмет сфрагистики, понятие о печатях 

2. Сфрагистика (сигиллография) - дисциплина, изучающая печати. 

3. Задачи сфрагистики. 

4. Печать как знак удостоверения подлинности документов. 

5. Связи сфрагистики с другими дисциплинами. 

6. Печать как исторический источник и памятник искусства. 

7. Важность  печати  для  определения  происхождения  документа,  для  анализа

письменных источников.

Тема  2.3.4  Происхождение  печатей.  Внешний  вид  печати.  Печати  Древнерусского

государства,  периода  феодальной  раздробленности,  Русского  централизованного

государства. Печати Российской империи. Советские печати. Государственная печать

РФ.

Перечень изучаемых элементов содержания

Происхождение  печатей.  Родовые  знаки  собственности  и  их  значение  для  возникновения

печатей.  Функции  печатей.  Основная  функция  печати  удостоверительная.  Печать,  как

"заместитель"  документа.  Другие  функции  древних  печатей  (украшение,  оберег,  и  др.).

Внешний  вид  печатей.  Печати-матрицы  и  печати-оттиски.  Виды  печатей-матриц.  Печати

периода феодальной раздробленности  Княжеские  печати  анонимные и неанонимные и их

разновидности.  Изменение  типов княжеских  печатей  и  причины этого явления.  Античное

искусство  глиптики,  понятие  о  геммах  (камеях  и  интальях).  Использование  князьями

античных  гемм  в  качестве  печатей.  Государственные  печати  Новгородской  феодальной

республики.  Кончан-ские  печати.  Государственные  печати  Псковской  феодальной

республики и их виды. Печати должностных лиц. Печати духовенства, изменение их типов.

Печати должностных лиц Новгородской республики (печати архиепископов, их наместников,

печати  посадников,  тиунов,  тысяцких).  Печати-пломбы,  их  внешний  вид  и  назначение.
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Печати Джучиева Улуса.  Их особенности  и отличия  от  русских печатей.  Печати периода

Русского  централизованного  государства  Возникновение  государственной  печати,

складывание  и  изменение  ее  основных  изображений  в  XV-XVII  вв.  Большая,  малая  и

"воротная"  государственные  печати,  различия  в  изображении  и  назначении.  Хранение

государственной  печати.  Личные  печати  великих  князей.  Употребление  государственной

печати в период Смуты начала XVII в. "Земская печать". Городские и областные печати и

гербы. Печати Казани, Новгорода, Ярославля, Смоленска, Астрахани, сибирских городов, их

происхождение  и  происхождение  изображений  на  печатях.  Печати  центральных

государственных  учреждений:  Приказа  Большого  Дворца,  Земского  Приказа,  Приказа

Большой  Казны,  Сибирского  Приказа,  Приказа  Кормового  Дворца.  Особенности

изображений на  печатях  приказов.  Печати  местных государственных учреждений.  Печати

Российской империи: государственная печать, печати центральных и местных учреждений.

Печати периода революции 1917 года. Советские печати Государственная печать Временного

правительства  1917  г.  Использование  печатей  в  первые  месяцы  после  Октябрьской

революции.  Государственная  печать  Советской  России:  проекты,  процесс  утверждения,

внешний вид и порядок использования.  Государственная печать СССР: проекты,  внешний

вид. Государственная печать РФ.

Вопросы для самоподготовки:

1. Происхождение печатей.

2. Древнейший тип княжеской печати (печать архаической традиции).

3. «Греко-русский» тип древнерусских княжеских печатей.

4. "Новый" тип древнерусской княжеской печати.

5. Печати митрополитов.

6. Печати должностных лиц Древней Руси (посадники).

7. Печать «дьнеслово». Версии ее назначения.

8. Анонимные княжеские печати (период феодальной раздробленности).

9. Изменение типов княжеских печатей с XIV века (неанонимные печати).

10. Государственные печати Новгородской феодальной республики.

11. Новгородские кончанские печати.

12. Государственные печати Псковской феодальной республики.

13. Складывание изображений на русской государственной печати.
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14. Отличия  во  внешнем  виде  и  употреблении  Большой,  Малой  и  Воротной

государственных печатей.

15. Печати  центральных  государственных  учреждений  Русского  централизованного

государства.

16. Таможенные печати.

17. Городские и областные печати дореволюционной России.

18. Изменение государственной печати в начале XVIII - начале ХХ вв.

19. Отличия  во  внешнем  виде  и  употреблении  Большой,  Средней  и  Малой

государственных печатей Российской империи.

20. Изменения в печатях центральных государственных учреждений с начала XVIII века.

21. Печати местных государственных учреждений в XVIII - начале ХХ вв.

22. Печать Временного правительства 1917 г.

23. Государственные  печать  и  герб  Советской  России  (первые  советские  печати).

Проекты, история принятия, употребление.

Тема 2.3.5. Понятие о гербах. Теоретическая геральдика.

Перечень изучаемых элементов содержания

Предмет геральдики. Понятие о гербах Геральдика (гербоведение) дисциплина, изучающая

гербы. Происхождение термина "геральдика". Связь геральдики со сфрагистикой и другими

историческими  дисциплинами.  Понятие  о  гербе  и  этимология  слова  "герб".  Герб  как

источник,  значение изучения гербов для анализа письменных источников.  Происхождение

европейских гербов. Факторы, повлиявшие на развитие европейской геральдики. Сословие

рыцарства. Рыцарские турниры. Крестовые походы. Распространение гербов. Практическая

геральдика,  разработка  правил  теоретической  геральдики.  Роль  герольдов  в  складывании

геральдических традиций. Специфический "язык" геральдики. Первые гербовники в Европе и

труды  с  изложениями  правил  теоретической  геральдики.  Разработка  и  систематизация

геральдических  знаний  в  XVI-XVIII  вв.  ("отец  геральдики"  K.-Ф.Менетрие,  М.  де  ла

Коломбьер).  Влияние  буржуазных  революций  на  развитие  геральдики.  Развитие  научной

геральдики в  Европе с  XIX в.,  создание  геральдических  научных обществ  и  учреждений.

Изучение  геральдики  в  России.  Издание  переводных  сочинений  по  геральдике

(Н.М.Максимович (Амбодик), И.Х.Гаттерер). Гербы в трудах В.Н.Татищев. Значение работы

А.Б.Лакиера для становления научного исследования российских гербов.
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Вопросы для самоподготовки:

1. Предмет геральдики. Ее связь с другими дисциплинами. Определение понятия

"герб".

2. Изучение геральдики в России.

3. Возникновение  гербов  в  Европе  и  явления,  повлиявшие  на  него.  Рыцарская

геральдика.

Тема 2.3.6 Практическая геральдика в России.

Практическая геральдика в России. Геральдизация эмблем, создание "Титулярника" (Большая

государственная  книга),  регламентация  российских  гербов.  История  геральдических  учре-

ждений в России:  Герольдмейстерская контора,  Герольдия, Департамент Ге-рольдии и его

Гербовое отделение.  Российские герольдмейстеры, ваппенрихтеры и др. Судьба Гербового

отделения после Февральской и Октябрьской революции 1917 г. Территориальная геральдика

в  России.  Создание  городских  гербов  (проекты  Ф.Санти,  Б.Миниха,и  др.),  значение  для

интенсификации  этого  процесса  реформы  местного  управления  1775  г.  и  городского

законодательства  последней  четверти  XVIII  в.  («Жалованная  грамота  городам»1785  г.).

Проект  «Общего  гербовника  городов  Российской  империи»  1800  г.  Унификация

территориальных гербов Б.В.Кене в 1859 г. Изображение городского и губернского герба в

начале  XX  в.  Дворянские  гербы  в  России.  Дворянские  гербы  при  Петре  I.  Развитие

дворянского  герботворчества  в  связи  с  указом  Елизаветы  Петровны  "Об  учреждении

Лейбкампании". Дворянские гербы в эпоху Екатерины II. Кодификация дворянских гербов

при Павле I.  "Общий дворянских родов гербовник" (с 1797 г.),  его издание,  части.  Гербы

дворянских  родов,  произошедших  от  удельных  князей  XII-XV  вв.,  в  том  числе  потомки

Рюриковичей  и  Гедиминовичей.  Пожалованные  гербы.  Выслуженные  гербы.  Гербы

«выезжих» родов, их специфика. Родовое и личное начало в российских дворянских гербах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К МОДУЛЮ 4

  

1. Наградная система современной России , иерархия наград.

2. Дореволюционная наградная система и иерархия наград.

3. Советская наградная система и иерархия наград.
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4. Награды белых и других небольшевистских правительств периода гражданской войн 

ы в России.

5. История дореволюционной (советской, постсоветской) награды (ордена, медали, 

звания и пр.) (по выбору студента).

6. Военные знаки отличия (по выбору студента).

7. Фалеристический анализ визуального изображения (по выбору студента).

8. Геральдические учреждения в России.

9. Территориальные гербы в России. Их история.

10. Дворянские гербы дореволюционной России. «Общий дворянских родов гербовник».

11. Государственный  герб  Российской  Федерации  (история  и  дата  принятия,  описание

цветовое решение).

12.  Версии появления орла на государственном гербе и печати России.

13. Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О знаках и гербах».

14. Этический кодекс рыцаря и его герб.

15. Знак  Рюриковичей  и  его  модификации  (Владимир,  Ярослав  Мудрый).  Изучение

"знаков Рюриковичей" в отечественной историографии.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся

в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в

учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
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5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине является  зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной /
письменной форме.

5.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей

истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать
исторические источники и
литературу в ходе научно-
исследовательской
деятельности  при  анализе
различных  проблем  и
концепций  в  области
отечественной и всеобщей
истории;  профессионально
оперировать  фактическим
материалом,  почерпнутым
из  исторических
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

5.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания
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ОПК-2 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов;
3)  обучающийся  освоил
основной материал,  но не
знает  отдельных  деталей,
допускает  неточности,
недостаточно  правильные
формулировки,  нарушает
последовательность  в
изложении  программного
материала - 5-6 баллов;
4)  обучающийся  не  знает
значительной  части
программного  материала,
допускает  существенные
ошибки  -0-4 балла.

ОПК-2 Этап 
формирования 
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

1) свободно справляется с 
задачами и практическими
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
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теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

теорией - 9-10  баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов;
3) испытывает 
затруднения в выполнении
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 
нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов.

ОПК-2 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

Модуль.1(зачет)
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1. Предмет,  задачи,  содержание  и  структура  курса  «История  вспомогательных

исторических дисциплин»

2. Комплекс ВИД, его основные классификации.

3. Практическое использование ВИД.

4. Вспомогательные исторические дисциплины. 

5. Предмет генеалогии как специальной исторической дисциплины.

6. Генеалогическая информация в архиве (методика поиска).

7. Основные источники по генеалогии российского дворянства.

8. Переписные, писцовые, окладные и крестоприводные книги XVII в.  как источник по 

генеалогии непривилегированных сословий России.

9. Ревизские сказки как источник по генеалогии непривилегированных сословий России  

XVIII – середины XIX в.

10. Метрические книги как генеалогический источник.

11. Исповедные росписи как генеалогический источник.

12. Поиск генеалогической информации в Интернете.

13. Генеалогические и историко-родословные общества на Урале.

14. Родословие Рюриковичей (от Рюрика до Владимира Мономаха).

15. Родословие Рюриковичей (от Владимира Мономаха до Дмитрия Донского).

16. Родословие Рюриковичей (от Дмитрия Донского до Ивана Грозного).

17. Родословие Романовых (от Андрея Кобылы до Михаила Федоровича).

18. Родословие Романовых (от Михаила Федоровича до Петра I).

19. Родословие Романовых (от Петра I до Николая II).

20. Основные этапы истории рода Строгановых.

21. Основные этапы истории рода Демидовых.

22. Родовая память в жизни и творчестве А. С. Пушкина.

23. Принципы составления генеалогического паспорта.

24. Принципы составления поколенной росписи рода (нисходящее родословие).

25. Принципы составления восходящего родословия (поколенная роспись).

26. Способы построения генеалогических схем.

27. Способы воспроизведения родословного древа.

28. Генеалогия и другие исторические дисциплины.
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29. Генеалогия и естественнонаучные дисциплины.

30. Методика генеалогического исследования.

31. Основные формы генеалогических таблиц.

32. Родословные росписи.

33. Основные системы нумерации в родословных таблицах и росписях.

34. Генеалогическое досье и генеалогические карточки.

35. Источники генеалогической информации.

36. Терминология родства и свойства.

37. История развития практической генеалогии в Европе.

38. Становление и развитие европейской научной генеалогии.

39. Русское летописание и генеалогия.

40. Первые русские родословные росписи и родословные книги.

41. «Государев родословец»: история создания, структура и содержание.

42. Деятельность Палаты родословных дел.

43. Генеалогическая деятельность Посольского и Разрядного приказов.

44. «Бархатная книга»: история создания, структура и содержание.

45. Генеалогическая деятельность Департамента герольдии.

46. Генеалогия в исторических трудах.

47. Губернская дворянская родословная книга.

48. Развитие научной генеалогии в России в первой половине XIX в.

49. Основные направления генеалогических исследований в России во

50. второй половине XIX – начале ХХ вв.
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51. Деятельность и работы П.В.Долгорукова, А.Б.Лобанова-Ростовского,

52. В.В.Руммеля и В.В.Голубцова.

53. Деятельность и труды Л.М.Савелова.

54. Деятельность и труды Н.П.Лихачева.

55. Генеалогические научные общества России в начале ХХ века.

56. Русская генеалогия в эмиграции.

57. Генеалогия в СССР до начала 1930-х гг.

58. Генеалогия в СССР до 1990-х гг.

59. Современная российская генеалогия.

60. Особенности генеалогии античного мира.

Модуль 2 ( дифференцированный зачет)

1. Предмет и задачи метрологии. 

2. Метод метрологии. 

3. Зарождение метрологии и ее практическая значимость. 

4. Источники по метрологии.

5. Возникновение и развитие практической метрологии на Руси.

6. Влияние экономических факторов на эволюцию метрологической системы.

7. Меры Древней Руси.

8. Исторические источники о древнерусских мерах.

9. Появление в XII – XIII вв. местных мер в связи с удельной системой на Руси.

10. Тенденции  к  сложению  единой  системы  мер  веса  в  связи  с  политическими  и

экономическими процессами на Руси.

11. Меры в Русском государстве XVI–XVII вв

12. Меры в Российской империи в XVIII – начале XX в

13. Меры в советское время.

32



14. Основные единицы измерения, принятые в настоящее время.

15. Предмет и задачи хронологии. 

16. Зарождение и практическая значимость хронологии. 

17. Источники по хронологии. 

18. Изучение хронологии в России. 

19. Единицы счета времени: сутки, месяц, год. 

20. Эра: виды эр.

21. Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. 

22. Юлианский и Григорианский календари, задача реформы.

23. Появление научных хронологических исследований (первая половина XIX в.).

24. Первые обобщающие труды по истории календарей (вторая половина XIX – начало

XX вв.)

25. Развитие хронологии как вспомогательной исторической дисциплины в 20-е – 80-е

гг. XX в.

26. Изучение летописной хронологии Н.Г. Бережковым.

27. Счет времени у древних славян

28. Заимствование византийской системы времяисчисления.

29. Счет времени в XVI – XVIII вв.

30. Календарная реформа Петра I. Введение эры от Рождества Христова и январского

новогодия.

31. Календарный вопрос в России в XIX – начале XX вв.

32. Времясчисление в Советской России и СССР.

33. Начальный этап фалеристических знаний в России.

1. Работа А. Иванчикова "Кавалерский свиток, в коем показаны все ордены в Европе"

(1794).

2. Фалеристические сведения в "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина

3. Зарубежные работы о российских орденах: Л.А. Монтальбо, Х.Ф. Шепл и др

4. Награды Древней Руси.

5. Попытки создания орденской организации в годы опричнины Ивана IV.

6. Совершенствование наградной системы России во второй половине XVII в.

7. Российские знаки отличия первой четверти XVIII в.

8. Европейская  и  русская  культура наградного  дела  в  конце  XVIII  -  первой четверти

XVIII в.
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9. Российские награды середины и второй половины XVIII в.

10. Предмет сфрагистики, понятие о печатях 

11. Сфрагистика (сигиллография) - дисциплина, изучающая печати. 

12. Задачи сфрагистики. 

13. Печать как знак удостоверения подлинности документов. 

14. Связи сфрагистики с другими дисциплинами. 

15. Печать как исторический источник и памятник искусства. 

16. Важность  печати  для  определения  происхождения  документа,  для  анализа

письменных источников.

17. Происхождение печатей.

18. Древнейший тип княжеской печати (печать архаической традиции).

19. «Греко-русский» тип древнерусских княжеских печатей.

20. «Новый» тип древнерусской княжеской печати.

21. Печати митрополитов.

22. Печати должностных лиц Древней Руси (посадники).

23. Печать «дьнеслово». Версии ее назначения.

24. Анонимные княжеские печати (период феодальной раздробленности).

25. Изменение типов княжеских печатей с XIV века (неанонимные печати).

26. Государственные печати Новгородской феодальной республики.

27. Новгородские кончанские печати.

28. Государственные печати Псковской феодальной республики.

29. Складывание изображений на русской государственной печати.

30. Отличия  во  внешнем  виде  и  употреблении  Большой,  Малой  и  Воротной

государственных печатей.

31. Печати  центральных  государственных  учреждений  Русского  централизованного

государства.

32. Таможенные печати.

33. Городские и областные печати дореволюционной России.

34. Изменение государственной печати в начале XVIII - начале ХХ вв.

35. Отличия  во  внешнем  виде  и  употреблении  Большой,  Средней  и  Малой

государственных печатей Российской империи.

36. Изменения в печатях центральных государственных учреждений с начала XVIII века.

37. Печати местных государственных учреждений в XVIII - начале ХХ вв.
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38. Печать Временного правительства 1917 г.

39. Государственные  печать  и  герб  Советской  России  (первые  советские  печати).

Проекты, история принятия, употребление.

40. Предмет геральдики. Ее связь с другими дисциплинами. Определение понятия «герб».

41. Изучение геральдики в России.

42. Возникновение  гербов  в  Европе  и  явления,  повлиявшие  на  него.  Рыцарская

геральдика.

43. Ордена и медали дореволюционной России.

44. Советские ордена и медали.

45. Ордена и медали постсоветской России

46. История  геральдических  учреждений  в  России:  Герольдмейстерская  контора,

Герольдия, Департамент Герольдии и его Гербовое отделение.

47. Дворянские гербы в России. Дворянские гербы при Петре I. 

48. Развитие  дворянского  герботворчества  в  связи  с  указом  Елизаветы  Петровны  «Об

учреждении Лейбкампании». 

49. Дворянские гербы в эпоху Екатерины II. 

50. Кодификация дворянских гербов при Павле I. 

51. «Общий дворянских родов гербовник» (с 1797 г.), его издание, части. 

52. Гербы дворянских родов, произошедших от удельных князей XII-XV вв., в том числе

потомки Рюриковичей и Гедиминовичей. 

53. Пожалованные гербы. Выслуженные гербы. Гербы «выезжих» родов, их специфика. 

54. Родовое и личное начало в российских дворянских гербах.

Аналитическое задание:

1.  По упоминаемым в «Бархатной книге» событиям определите время составления 

Государева родословца:

Глава 3. 7 Род Астраханских царей. […]Едигеръ, Царь Казанской, а во крещении 

Семион; а взятъ въ Казани полономъ, какъ Царь и Великий Князь Иванъ 

Васильевичь всеа России Казань взялъ.
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Глава 12. 124.  А у Князя Ивана Рыжко дети: Князь Тимофей Ивановичь; былъ въ 

Окольничихъ.

Князь Иванъ. Князь Григорей большой, взятъ на поле на судьбищскомъ деле. 

Князь Григорей меньшой.

2. Используя  содержащуюся в тестах информацию:

1)Память о роде троицкого монастырского дьяка Вороны  Иванова сына; 2) 

Духовная Никиты Ховра; 

3) Роспись родовая стольника  Федора да Василия Андреевых детей Палицыных и 

их сродичей

А) составьте генеалогическую таблицу нисходящего родословия и поколенную 

роспись (по П.В. Долгорукову) 

Б) определите, сколько поколений и лиц, в том числе живущих, перечислено в 

источниках. 

3. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства по прямой 

женской линии.

4. Составьте свою родословную в виде генеалогического древа.

5. Составьте свою родословную в виде родословной росписи нисходящего родства по

мужской линии.

6. Составьте свою родословную в виде таблицы восходящего родства по прямой 

мужской линии. Приведите примеры нумерации в восходящих родословиях.

7. Проанализируйте источники по происхождению князей Суздальских:

Никоновская летопись

Родословная книга (компилятивная редакция нач. XVII в) 

Найдите ошибку в них в сведениях о родоначальнике и попытайтесь ее объяснить.

8. Что объединяет следующие фамилии: Кузнецов, Ковалев, Шмидт, Смит?

9. Киевский князь Ярослав Мудрый  при крещении получил новое имя- имя своего 

покровителя. В его  честь он основал в 1030 г. город Юрьев. Какое имя получил 

при крещении Ярослав Мудрый.
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5.5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положением  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по
основным  профессиональным  образовательным  программам  –  программам  среднего
профессионального  образования,  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
            Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной

аттестации  оцениваются  педагогическим  работником  по 20 -  балльной шкале,  а  итоговая
оценка по дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  –  программам  среднего  профессионального  образования,
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  в
Российском государственном социальном университете.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины

6.1. Основная литература

1. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие для вузов / Г.А. Леонтьева,
П.А.  Шорин,  В.Б.  Кобрин  ;  под  ред.  Г.  Леонтьевой.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. -  384 с.  :  ил.  - (Учебник для вузов).  -
Библиогр. в кн.  -  ISBN 978-5-691-02138-1; ISBN 978-5-691-02139-8 ;  То же [Электронный
ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429883

6.2. Дополнительная литература

1. Вспомогательные  исторические  дисциплины  :  учебно-методический  комплекс  /
Министерство  культуры  Российской  Федерации,  ФГБОУ  ВПО  «Кемеровский
государственный университет культуры и искусств», Институт социально-культурных
технологий, Кафедра музейного дела и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 208 с. : табл.
;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=275538

2. Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б.
Казаков  и  др.  ;  Высшая  Школа  Экономики  Национальный  Исследовательский
Университет  ;  отв.  ред.  М.Ф. Румянцева.  -  М. :  Издательский дом Высшей школы
экономики, 2015. - 686 с. :  ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=440020
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3. Русина,  Ю. А. Источниковедение новейшей истории России :  учебное пособие для
академического уровень бакалавриатаа / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 234 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00431-1; То же
[Электронный ресурс].  -  URL: https://www.biblio-online.ru/book/5D375156-D991-4635-
9041-7C7BABD08441

4. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учебное пособие для академического
уровень бакалавриатаа / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. —
(Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-00430-4.  То  же  [Электронный
ресурс].  -  URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/88D940AB-D5A8-49F6-B5E4-
9188DB9110E8#page/1

5. Тинякова,  Е.А.  Исторический  контекст  форм  русской  народной  традиционной
культуры и его значимость для отечественной истории : монография / Е.А. Тинякова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет туризма и сервиса», ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский
колледж». - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 163 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-9131-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=462173

6. Филимонов,  С.Б.  Запретно-забытые  страницы  истории  Крыма:  поиски  и  находки
историка-источниковеда / С.Б. Филимонов. - Симферополь : Н.Орiанда, 2012. - 152 с. :
ил.  -  ISBN  978-966-1691-58-1;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276454&sr=1

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

                          

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных
исторических  дисциплин»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  настоящей  рабочей  программы  учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  электронной библиотечной системе  http://biblioclub.ru,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  лабораторных  работ  и  занятий

семинарского  типа  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных
результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному занятию семинарского  типа заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:

консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом с
целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики;

Обработка,  обобщение полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету/дифференцированному  зачету/экзамену.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

Подготовка к зачету. 
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К  зачету  необходимо  готовится  целенаправленно,  регулярно,  систематически  и  с
первых  дней  обучения  по  данной  дисциплине.  Попытки  освоить  учебную  дисциплину  в
период  зачетно-экзаменационной  сессии,  как  правило,  приносят  не  слишком
удовлетворительные результаты. 

При  подготовке  к  экзамену  по  теоретической  части  выделите  в  вопросе  главное,
существенное  (понятия,  признаки,  классификации  и  пр.),  приведите  примеры,
иллюстрирующие теоретические положения. 

После  предложенных  указаний  у  обучающихся  должно  сформироваться  четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине. 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе  «История»  в университете имеют доступ к 
следующим современным профессиональным базам данных, информационным 
справочникам:

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников»

Журналы издательства 
«Гребенников».

http  ://  grebennikon  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета

3. Научная 
электронная 
библиотека 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 

http  ://  elibrary  .  ru  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
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eLIBRARY.ru научно-технических журналах. Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.

Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022.

4. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.biblio-
online.ru/ 
100% доступ

5. ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка»

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
100% доступ

6. ЭБС 
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде.

5100 изданий открытого доступа

http  ://  bibliorossica  .  com  

100% доступ

7. База данных 
EastView

Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

8. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus:

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID 
- https://www.researcherid
.com/ ResearcherID.

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/
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В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение:

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)"

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS".

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID.
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

10. Видеотека учебных
фильмов 
«Решение»

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение»

позволяет организовать обучение
в интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки.

http://eduvideo.online
100% доступ

11. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное 
электронное хранилище 
цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и
практике российской 
государственности, русскому 
языку, а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета.

Дополнительные электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных:

Название Описание электронного ресурса Используемый
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электронного

ресурса для работы

адрес

Диссертационный зал 

Российской 

государственной 

библиотеки

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 620 000 полных 

текстов диссертаций и авторефератов

http  ://  diss  .  rsl  .  ru  

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета.

Университетская

информационная 

система РОССИЯ

(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления,

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра

МГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/

100% доступ

Научное наследие

России

Библиотека содержит научные труды

известных российских и зарубежных

ученых  и  исследователей,

работавших  на  территории  России.

Программа Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/

index.html

100% доступ

Электронная

библиотека

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам.

http://studentam.net

100% доступ
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учебников

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными

текстами.

http://cyberleninka.ru/

journal

100% доступ

Единое окно

доступа к

образовательным 

ресурсам

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования

http://window.edu.ru/

library

100% доступ

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

http://gigabaza.ru/doc/

131454.html

100% доступ
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популярным статьям, справочным 

изданиям и др.

Библиотека 

юридической 

литературы

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники).

http://pravo.eup.ru/

100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических
дисциплин» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 46.03.01 История  используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран  и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  "Основная  грамматика
английского языка"),  экранно-звуковыми средствами обучения (указать  какими,  например,
CD  "Разговорный  английский"),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  "Страноведение.  США"),
видеофильмами DVD (указать какими).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран  и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет),  а  также  (при  наличии)  демонстрационными
печатными  пособиями  (указать  какими,  например,  таблицы  "Основная  грамматика
английского языка"),  экранно-звуковыми средствами обучения (указать  какими,  например,
CD  "Разговорный  английский"),  демонстрационными  материалами  (указать  какими,
например,  комплект  демонстрационных  материалов  (фолий)  "Страноведение.  США"),
видеофильмами DVD (указать какими).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии .

При  реализации  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических
дисциплин»   применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических
дисциплин»  предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и
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интерактивных  форм проведения  учебных  занятий  в  форме  (компьютерных  симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития  профессиональных
навыков обучающихся. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических
дисциплин» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических  дисциплин»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В  рамках  учебной  дисциплины  «История  вспомогательных  исторических
дисциплин»  предусмотрены  встречи  с  руководителями  и  работниками организаций,
деятельность  которых  связана  с  направленностью  (профилем)  реализуемой  основной
профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «Россиеведение» заключается в получении обучающимися
целостного  представления  о  России  как  особой  социокультурной  целостности,
самостоятельного культурно-исторического типа, имеющего свою специфику сравнительно с
обществами западными или восточными с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков по  формированию творческого начала, способности решать
через средства научной информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
1. формирование  у  студентов  представления  о  российской  цивилизации  и  русской

духовной культуре, понимание и усвоение ими роли России в общеисторическом процессе в
контексте мировой цивилизации; 

2. выявление  характерных  для  России  форм  ментальности  и  ее  проявления  в
различных сферах общественной жизни;

3. овладение  цивилизационным  подходом  к  анализу  конкретно-исторического
своеобразия России; 

4. развитие  творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически
мыслить,  вести  научные  дискуссии;  выработка  навыков  исторического  анализа,
работы с учебной и научной литературой, а также с другими источниками информации;

5. воспитание  духовно-нравственных  качеств,  чувства  патриотизма  и  гордости  за
историю своей страны.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль)  «Россиеведение»  реализуется  в  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений  основной  профессиональной  образовательной
программы по направлению подготовки  46.03.01 «История» (уровень бакалавриата)  очной
формы обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Россиеведение» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин:  «История  России  до  XIX века»,  «История  России  XIX –  начала  XX веков»,
«История России XX века».

Изучение дисциплины (модуля) «Россиеведение» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «История современной России».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата соотнесенные  с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-3 в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты: 

Категория
компетенци

й

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-2.1. 
Осуществляет поиск
и анализ 
историографически
х трудов по 
отечественной и 
всеобщей истории.
ОПК-2.2. Выделяет 
основные
историографически
е концепции по 
отечественной и 
всеобщей истории, 
грамотно излагает 
их сущность, 
выделяет сильные и 
слабые стороны 
теорий, 
формулирует 
собственную
точку зрения и 
аргументирует 
выводы.
ОПК-2.3. 
Рассматривает 
решение
собственных 
исследовательских 
задач в контексте 
современного 
состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

Знать: основные 
факты, события, 
явления, процессы в 
области 
отечественной и 
всеобщей
истории
Уметь: использовать
исторические 
источники и 
литературу в ходе 
научно-
исследовательской 
деятельности при 
анализе различных 
проблем и 
концепций в области
отечественной и 
всеобщей истории; 
профессионально 
оперировать 
фактическим 
материалом, 
почерпнутым из 
исторических 
источников
Владеть: методами 
историографическог
о анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
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движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса

исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
исторического 
процесса, основные 
факты и явления, 
характеризующие 
системность, 
целостность 
исторического 
процесса, важнейшие
методологические 
концепции 
исторического 
процесса, их 
научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие 
общую 
направленность 
исторического 
процесса, 
анализировать 
основные факторы и 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
исторического 
процесса, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между явлениями, 
пространственные и 
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временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и явлений
Владеть: методами 
причинно-
следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

ПК-3.1 Знает 
основные 
исследовательские 
парадигмы в
мировой и 
отечественной
исторической науке
ПК-3.2 Знает о 
новейших 
теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современных 
методах
комплексных 
исследований в 
области
истории
ПК-3.3 Интегрирует
и актуализирует 
результаты 
собственных 
исследований
ПК-3.4 Выявляет 
разные способы
пространственного 
моделирования 
истории

Знать: о процессе 
формирования и 
смены 
исследовательских 
парадигм в мировой 
и отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на 
первый план разные 
способы 
пространственного 
моделирования 
истории
Уметь: критически 
анализировать и 
оценивать 
современные 
социально-
политические и 
историко-
культурные 
процессы, изменения
в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном 
российском 
обществе в новейшее
время, вычленять 
дискуссионные 
проблемы и 
аргументировано 
отстаивать свою 
точку зрения в 
научно-
педагогической 
среде, интегрировать
и актуализировать 
результаты 
собственных 
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исследований в 9 
рамках 
существующей 
научной парадигмы
Владеть: знаниями о
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
современными 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационным
и технологиями в 
области истории, 
навыками анализа 
для создания 
многоаспектной 
панорамы истории

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  7  семестре,  составляет  5
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

50 50

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 30 30

Иная контактная работа 40 40

Самостоятельная работа обучающихся, всего 54 54

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 180
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 7
Раздел 1. Российская 
цивилизация как предмет 
исследования

81 27 44 10 14 - 20 -

Тема 1.1 Понятие 
российской цивилизации в 
философии, истории и 
других науках. Локальные, 
мировые и глобальная 
цивилизации.

33 13 20 4 6 - 10 -

Тема 1.2 Теория 
цивилизации: основные 
школы и концепции. 
Методология и методы 
исследования.

38 14 24 6 8 - 10 -

Раздел 2. Россия в 
геоцивилизационном 
пространстве

83 27 46 10 16 - 20 -

Тема 2.1 Становление 
российской цивилизации: 
Геополитический аспект. 
Современная Россия в новом 
мировом геополитическом 
контексте.

37 13 24 6 8 - 10 -

Тема 2. Россия как мировая 
держава. Европоцентризм и 
евразийство как проблема 
выбора.

36 14 22 4 8 - 10 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

36

Общий объем, часов 180 54 90 20 30 - 40 -

Форма промежуточной экзамен
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

аттестации

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 7

Раздел 1.
Российская

цивилизация как
предмет

исследования

27 13

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

12 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. Россия в
геоцивилизационно

м пространстве
27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по 54 25 25 4
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модулю/семестру,
часов,

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Российская цивилизация как предмет исследования 
Цель: приобрести  знания  и  навыки  теоретического  и  прикладного  характера  для

овладение  цивилизационным  подходом  к  анализу  конкретно-исторического  своеобразия
России.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие цивилизации. Русская цивилизация и ее особенности. Культурно-генетический

код российской цивилизации. Разработка цивилизационной теории в русской философской
мысли. Понятие «русская цивилизация».   П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Д.
Писарев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский о национальном своеобразии русской культуры и
русского  национального  характера,  русской  истории  и  политического  строя  в  России.
Разработка  славянофилами понятия  «цивилизация»  и выделение  его характерных черт.  И.
Аксаков и Ю. Самарин о цивилизации. Виды цивилизаций и их критерии. Цивилизационная
концепция  славянофилов  как  новая  методология  исторических  исследований.  Вклад
славянофилов в развитие теории цивилизации. Теория «осевого времени» К. Ясперса. Вклад
Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение вопросов цивилизационного развития. Истоки
формирования цивилизационных теорий и концепций в российской исторической мысли.  Н.
Данилевский и В. Соловьев о всемирно-историческом процессе и локальной цивилизации. К.
Леонтьев о трех стадиях развития цивилизации. Развитие цивилизационной теории в трудах
В.И. Ламанского, Л.И. Мечникова, П.А. Сорокина, Н.А. Бердяева и других отечественных
мыслителей. Линейно-стадиальные  теории  цивилизаций.  В.  Мирабо  (старший),  Н.А.
Буланже, Вольтер (Ф.М.А. Аруэ), А. Фергюсон, М.Ж.А. Кондорсе, Ф. Гизо, Г.Т. Бокль и др.
Теории локальных цивилизаций. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, А. Крёбер, П.А.
Сорокин, Ф. Бэгби, Р. Колборн, К. Куигли, С. Хантингтон, И.Г. Яковенко и др. Стратегии
локальных цивилизаций. Своеобразие концепции локальных цивилизаций Н.И. Хлебникова.
Сущность  локальной  цивилизации.  Феномен  глобализации.  Эволюция  термина
«глобализация».  Т.  Левитт  и  Р.  Робертсон.  Специфические  особенности  глобализации.
Соотношение локальных цивилизаций и глобализации.  Западная и Восточная цивилизации,
их  роль  в  формировании  «глобальной  цивилизации».  Духовное  пространство  глобальной
цивилизации. Решение  ООН  о  создании  и  продвижении  концепции  глобализации.
Декларация  тысячелетия  (2000  г.)  Антиглобализм. Сравнительный  анализ  современных
мировых цивилизаций. Школа «Анналов». Л. Февр и М. Блок. Фернан Бродель. Жак Ле Гофф,
Андре Бюргьер,  Марк Ферро и др. Л.И. Семенникова  и  три основных типа цивилизации.
Цивилизационная  теория  в  трудах  Н.  Данилевского,  О.  Шпенглера,  Н.  Бердяева.
Цивилизационная  теория  в  трудах  П.  Сорокина,  А.  Тойнби,  С.  Хантингтона.  Проблема
цивилизации  в  трудах  классиков  марксизма,  К.  Ясперса,  Э.  Фромма. Общественно-
историческая  школа:  Шпенглер,  Тойнби,  Данилевский.  Расово-антропологическая  школа:
Жозеф Гобино, Людвиг Вольтман, Жорж Лапуж. Социологическая школа: Томас Элиот, П.А.
Сорокин,  Альфред Вебер.  Символическая  школа:  Фердинанд де Соссюр,  Эрнст Кассирер,
Клод Леви-Стросс. Экологическая школа. Культурологическая школа. Теория цивилизаций.
Интеграционный  подход  к  интерпретации  мировой  истории. Методология  анализа.
Логический метод. Исторический метод. Периодизация истории человечества. Стадиальный
способ периодизации. Цивилизационный подход и метод. Формационный подход. Структура
цивилизаций: духовная сфера, социальная сфера, экономическая сфера, технологии,  народ.
Функции теории цивилизаций: познавательная функция,  описательная функция,  оценочная
функция,  объясняющая  функция,  мировоззренческая  функция,  образовательная  функция.
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Современные  методы  изучения  истории  цивилизаций. Общецивилизационные  и
специфические, локально цивилизационные законы. Геополитические законы.

Тема 1.1. Понятие российской цивилизации в философии, истории и других науках.
Локальные, мировые и глобальная цивилизации.
Вопросы для самоподготовки:

1. Русская цивилизация и ее особенности.
2. Истоки  формирования  цивилизационных  теорий  и  концепций  в  российской

исторической мысли.
3. И. Аксаков и Ю. Самарин о цивилизации.
4. Разработка цивилизационной теории в русской философской мысли.
5. Вклад  Н.Я.  Данилевского  и  Л.  Гумилева  в  изучение  вопросов  цивилизационного

развития.
6. Социологическое учение о цивилизации Н.И. Хлебникова.
7. Глобализация как цивилизационный процесс. 
8. Западная  и  Восточная  цивилизации,  их  роль  в  формировании  «глобальной

цивилизации».
9. Сравнительный анализ современных мировых цивилизаций.
10. Локальные цивилизации как продукт исторического созидания.

Тема 1.2. Теория цивилизации: основные школы и концепции. Методология и методы
исследования.
Вопросы для самоподготовки:

1. Цивилизационная теория в трудах Н. Данилевского
2. Либерализм и марксизм.
3. П.А. Сорокин и Альфред Вебер.
4. Школа «Анналов».
5. Современные методы изучения истории цивилизаций.
6. Теория цивилизаций.
7. Цивилизационный подход и метод.
8. Формационный подход.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Основные отличия российской цивилизации от других цивилизаций. 
2. Отличительные черты русского менталитета.
3. Цивилизация в трудах Н. Данилевского.
4. О. Шпенглер и А.Дж. Тойнби о России. 
5. Цивилизация в трудах Л. Гумилева.
6. Тема России в трудах П. Сорокина. 
7. Цивилизация в трудах С. Хантингтона.
8. Исторический образ России и методология курса Россиеведение.
9. Особенности русского коммунизма по Н. Бердяеву.
10. Русское государство в произведениях Н.Н. Алексеева.
11. К. Маркс и Ф. Энгельс о России.
12. Зарубежная мысль о России. Гердер и Гегель.
13. Философско-исторические проблемы России.
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14. Европейская  традиция  в  России  и  «мнимоевропейская  цивилизация»  в
послепетровскую эпоху.

15. Формационная историческая теория: проблема азиатского способа производства и
русской общины.

16. Русская  идея  от митрополита Илариона до митрополита  Иоанна как религиозное
самосознание и самопознание России.

17. В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин и складывание исторической науки о
русской истории.

18. Письмо о России в «Философических письмах» П.Я. Чаадаева.
19. Россиеведение Н.П. Карсавина.
20. «Русская идея» как вехи и формы представленности россиеведения.
21. Марксизм в научно-историческом споре о России (дискуссии об азиатском способе

производства и теории формаций в аспекте осмысления русской истории).
22. Россия в научно-исторических концепциях марксизма (Г.В. Плеханов) и евразийства

(Н.С. Трубецкой).
23. Проблема византийского наследия и реформы Петра Великого.
24. Россия  в  духовном,  мировом  (культурно-историческом)  и  революционном

контекстах.
25. Христианские ориентиры и историческое место России.

Задание 2.  Провести сравнительный анализ современных мировых цивилизаций.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

РАЗДЕЛ 2. Россия в геоцивилизационном пространстве
Цель: сформировать  представление  о  российской  цивилизации  и  понимание  роли

России в общеисторическом процессе в контексте мировой цивилизации.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Русская геополитическая школа.  Основные этапы геополитической истории России.

Представители  русской  общественно-политической  мысли  XIX  в.  о  геополитических
проблемах  (Б.Н.  Чичерин,  С.М.  Соловьев,  В.О.  Ключевский,  Н.Я.  Данилевский,  Л.И.
Мечников и др.). Русская географическая школа и геополитика (Р.А. Фадеев, К.Н. Леонтьев,
А.И.  Воейков,  В.П.  Семенов-Тян-Шанский,  И.Л.  Солоневич  и  др.).  Военная  школа
российской геополитики (В.М. Головнин, Д.А. Милютин, А.Е. Вандам, А.Е. Снесарев и др.).
Идеология «евразийства» (П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Л.П. Карсавин, Г.В. Вернадский,
А.В.  Карташов,  Г.В.  Флоровский).  Теория  этногенеза  (Л.Н.  Гумилев).  Российская
геополитика  на  современном  этапе  развития.  Источники  формирования  геополитического
пространства  России.  Российский  географический  и  культурно-исторический  ландшафт.
Основные  направления  российской  геополитической  экспансии.  Европейский  вектор
геополитической  экспансии  России.  Сибирско-Среднеазиатский  вектор  российской
геополитики.  Экспансия  России  на  Кавказе.  Принципы  и  особенности  российской
геополитики.  Геополитические  цели  России  накануне  первой  мировой  войны.
Геополитический смысл «теории мировой революции». Геополитика «осажденной крепости».
Геополитика  «социалистического  лагеря».  «Сверхимперия»  СССР.  Альтернативы
геополитического  выбора для  Российской Федерации.  Проблемы выбора геополитической
ориентации  России  в  современных  условиях.  Современные  российские  геополитические
проекты.  «Неоевразийство».  «Славянский  союз».  «Византийское  Содружество  Наций».
Особенности  внешней  и  внутренней  политики  РФ.  Проблема  укрепления  федерализма  и
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территориальной  целостности  России.  Понятие  «ближнее  зарубежье»:  геополитический
аспект. Геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье». Перспективы интеграционных
и  дезинтеграционных  процессов  в  отношениях  России  и  стран  «ближнего  зарубежья».
Конфликты в «ближнем зарубежье» и национальные интересы России. Россия среди мировых
держав.  Государственные интересы.   Миссия   России   в   трудах русских мыслителей.
Опыт мессианизма.   Опыт государственного  самоотречения.   Влияние  на  мировое  целое.
Россия  и  Европа.  Европейская  интеграция  и  геополитическая  стратегия  России.  Россия  и
Америка.  Геополитические  цели  американской  внешней  политики  в  отношении  России.
Россия  и  Восток.  Геополитические  устремления  Китая  и  национальные  интересы России.
Образы мира в глазах россиян. Образы России   в   глазах   мира.   Внешнеполитическая
доктрина.  Военная  доктрина  в  Российской  Федерации.  Державность  и  экономика.
Державность  и  культура.  Перспективы  России  в  мировом  сообществе.  «Столкновение
цивилизаций»  и  Россия. Концепция  диалога  цивилизаций. Конфигурация  современной
международной  политики.  Виды  стратегического  партнерства.  Форматы  сотрудничества
России со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Тема  2.1. Становление  российской  цивилизации:  Геополитический  аспект.
Современная Россия в новом мировом геополитическом контексте.
Вопросы для самоподготовки:
1. В чем смысл русского пути в вопросах власти?
2. Л.И. Мечников и его методология геополитических исследований. 
3. Н.Я. Данилевский и его основные законы развития цивилизации. 
4. В.П. Семенов-Тян-Шанский и его концепция Русской Евразии. 
5. А.Е. Вандам и его геостратегия. Геостратегические аспекты геополитики. 
6. Д.А. Милютин - родоначальник геостратегии для России. 
7. Л.Н. Гумилев и его идеи евразийской пассионарности.
8. Геополитические цели России накануне первой мировой войны.
9. Геополитические устремления СССР до и после второй мировой войны.
10. Геополитический выбор современной России.
11. Современная геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье» и ее влияние на

безопасность и стабильность на пространстве СНГ.
12. Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств.
13. Причины и геополитические последствия распада СССР для современной России

и мирового сообщества.

Тема 2.2.  Россия как мировая держава. Европоцентризм и евразийство как проблема
выбора.
Вопросы для самоподготовки:
1. Геополитические  основания  развития  отношений  США  с  Западной  Европой,

Японией, Китаем и Россией.
2. Геополитическая активность Азии в исторической ретроспективе: подъемы и спады.
3. Геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы России.
4. Геополитическое  и  геостратегическое  положение  стран  Западной  Европы  и

геополитическая стратегия России.
5. Критика европоцентризма.
6. Концепция евразийства.
7. Европоцентризм как научная парадигма.
8. Россия  и  ее  азиатские  партнеры  в  глобализирующемся  мире.  Стратегическое

сотрудничество: проблемы и перспективы.
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9. Внешнеполитическая ориентация России: евроцентризм или евразийство?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Формирование многополярного мира.
2. Русская географическая школа и геополитика.
3. Геополитическая доктрина З. Бжезинского.
4. Теория «конца истории» Ф. Фукуямы.
5. «Неоатлантизм» С. Хантингтона.
6. Геополитическая доктрина Г. Киссинджера. 
7. К. Грэй о геополитике ядерной эпохи.
8. Российская геополитика на современном этапе развития.
9. Военная школа российской геополитики.
10. Европейский вектор геополитической экспансии России.
11. Сибирско-Среднеазиатский вектор российской геополитики. 
12. Экспансия России на Кавказе.
13. Геополитические факторы и их влияние на систему национальной безопасности 
РФ.
14. Национальные интересы России в отдельных регионах.
15. Геополитические устремления стран Балтии, Молдавии и национальные интересы 
России.
16. Геополитические тенденции в развитии отношений между Россией и Белоруссией.
17. Российско-украинские отношения в геополитическом контексте.
18. Геополитические ориентации Грузии, Армении, Азербайджана и 
геостратегические интересы России.
19. Средняя Азия и Россия: геополитический контекст.
20. Евроцентристский мир: прошлое, настоящее и будущее.
21. Геополитические цели американской внешней политики в отношении России.
22. Геополитические устремления Китая и национальные интересы России.
23. Формирование и развитие геополитического пространства Киевской Руси (IX-XIII 
вв.).
24. Формирование и развитие геополитического пространства Московского Царства 
(XIV-XVII вв.).
25. Векторы и приоритеты геополитической экспансии Российской империи (XVIII –
начала ХХ вв.).
26. Проблемы интеграции России и стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского 
бассейна: геополитический аспект

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе  обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом.
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РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 
отечественной и всеобщей
истории

Этап формирования 
знаний

Уметь: использовать 
исторические источники и 
литературу в ходе научно-
исследовательской 
деятельности при анализе 
различных проблем и 
концепций в области 
отечественной и всеобщей 
истории; профессионально
оперировать фактическим 
материалом, почерпнутым 
из исторических 
источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
историографического 
анализа в интерпретации 
отечественной и всеобщей 
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 
основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 
процесса, основные факты 

Этап формирования 
знаний
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развития общества и явления, 
характеризующие 
системность, целостность 
исторического процесса, 
важнейшие 
методологические 
концепции исторического 
процесса, их научную и 
мировоззренческую 
основу
Уметь: выявлять 
тенденции, 
характеризующие общую 
направленность 
исторического процесса, 
анализировать основные 
факторы и движущие силы
исторического процесса, 
взаимосвязи, возникающие
в процессе исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные подходы к 
объяснению 
исторического процесса, 
устанавливать причинно-
следственные связи между
явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических процессов и 
явлений

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 

Этап формирования 
знаний
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создания 
многоаспектной 
панорамы истории

выдвигающих на первый 
план разные способы 
пространственного 
моделирования истории
Уметь: критически 
анализировать и оценивать
современные социально-
политические и историко-
культурные процессы, 
изменения в исторических 
представлениях, 
произошедших в 
современном российском 
обществе в новейшее 
время, вычленять 
дискуссионные проблемы 
и аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения в научно-
педагогической среде, 
интегрировать и 
актуализировать 
результаты собственных 
исследований в 9 рамках 
существующей научной 
парадигмы

Этап формирования 
умений

Владеть: знаниями о 
новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

ОПК-2
ПК-2

Этап 
формирования 

Теоретический блок
вопросов.

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
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ПК-3 знаний.
Уровень освоения

программного
материала, логика и

грамотность
изложения, умение

самостоятельно
обобщать и излагать

материал

материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

ОПК-2
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (6 семестр, зачет)

Теоретический блок вопросов:
1. Зарубежное и отечественное россиеведение: специфика задач и тематики.
2. Типологии цивилизаций.
3. Отличительные черты российской цивилизации.
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4. Факторы самобытности исторического пути России.
5. Разработка славянофилами понятия «цивилизация» и выделение его характерных

черт.
6.  Вклад Н.Я. Данилевского и Л. Гумилева в изучение вопросов цивилизационного

развития.
7. Линейно-стадиальные теории цивилизаций.
8.  Теории локальных цивилизаций.
9.  Феномен глобализации.
10.  Теория цивилизаций.
11.  Структура  цивилизаций: духовная  сфера,  социальная  сфера,  экономическая

сфера, технологии, народ. 
12. Представители русской общественно-политической мысли XIX в. о 
геополитических проблемах.
13. Источники формирования геополитического пространства России. 
14. Российский географический и культурно-исторический ландшафт. 
15. Европейский вектор геополитической экспансии России. 
16. Сибирско-Среднеазиатский вектор российской геополитики. 
17. Принципы и особенности российской геополитики.
18. Современные российские геополитические проекты.
19. Особенности внешней и внутренней политики РФ. 
20. Понятие «ближнее зарубежье»: геополитический аспект.
21. Современная геополитическая обстановка в «ближнем зарубежье» и ее влияние на
безопасность и стабильность на пространстве СНГ.
22. Геополитическое настоящее и будущее Союза независимых государств.
23. Геополитический контекст российско-украинских отношений.
24. Развитии отношений между Россией и Белоруссией: геополитические аспекты.
25. Геополитические  процессы  в  Закавказье  и  национально-государственные
интересы России.
26. Средняя Азия и Россия: геополитический контекст.
27. Геополитические устремления стран Балтии, Молдавии и национальные интересы
России.
28. Европейская интеграция и геополитическая стратегия России.
29. Проблемы интеграции  России  и  стран  Юго-Восточной  Азии и  Тихоокеанского
бассейна: геополитический аспект.
30. Геополитические цели американской внешней политики в отношении России.
31. Глобализация как объективный исторический процесс.
32. Стратегия экономической безопасности РФ в условиях глобализации.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Гребенюк,  А.  В.   Теория  и  методология  истории.  Цивилизациография  :  учебное
пособие для вузов / А. В. Гребенюк, И. В. Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.
— 266 с. — (Высшее образование).  — ISBN 978-5-534-08011-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474646 (дата обращения: 21.05.2021).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Булычева, Е. В. Становление европейской цивилизации: от конфликтов к интеграции
(периоды  Античности  и  Средневековья) :  учебное  пособие  для  вузов /  Е. В. Булычева,
А. Н. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14405-5. — URL : https://urait.ru/bcode/477539

2. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и
др.] ;  под  редакцией  К. А. Соловьева. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. — 377 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00755-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469629

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Россиеведение»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной и дополнительной литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику  и  учебным пособиям с  темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и  работе  во  время проведения  занятий семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При получении неудовлетворительных результатов  обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного Описание электронного ресурса Используемый для 
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ресурса работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

 

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)  «Россиеведение» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
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средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При  реализации  дисциплины  (модуля) «Россиеведение» применяются  различные

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Россиеведение» предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых 
игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Россиеведение» предусмотрено  применением
электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Россиеведение» предусматривают классическую
контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний об
основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 
развитию навыков критического восприятия и оценки источников информации, умению логично 
формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Задачи учебной дисциплины:
1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики; показ ее методологической и мировоззренческой значимости 
для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской культуры 
будущего специалиста на основе обширного исторического и современного материала, 
анализа постановки и решения ―вечных философских проблем человечества

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; 

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Мифология  и  философия»  реализуется  в  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подготовки 46.03.01 История очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  «Мифология  и  философия»  является  дополнительным возможным
курсом для последующего освоения программного материала дисциплин: «История первобытного
общества», «История средних веков»

.1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций:  УК-5  в  соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной
программой по направлению подготовки 46.03.01 История.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное
разнообразие 
общества в 
социально-

УК-5.1. 
Демонстрирует 
толерантное 
восприятие 
социальных и 
культурных 

Знать: 
закономерности 
и особенности 
социально-
исторического
развития 
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историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

различий, 
уважительное и 
бережное отношение
к
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям.
УК-5.2. Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных групп.
УК-5.3. Проявляет в 
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и 
культурных 
традиций мира.
УК-5.4. Сознательно
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию; 
аргументированно 
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого,
общественного и 
личностного 
характера.

различных 
культур в 
этическом и 
философском 
контексте
Уметь: 
понимать и 
воспринимать 
разнообразие 
общества в
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах.
Владеть:
методами 
адекватного 
восприятия
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом,
этическом и 
философском 
контекстах.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетные единицы.
По дисциплине предусмотрен зачет.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам учебных 
занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 1
Раздел 1. 30 12 18 4 6 - 8 -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

Исторические формы 
взаимодействия 
мифологии и философии
Раздел 2.
Проблемное поле 
мифологии и философии

33 15 18 6 4 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

 Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 (семестр 1)

Раздел 1.
Исторические формы 
взаимодействия 
мифологии и философии

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

5 реферат 2 Компьютерное
тестирование
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Раздел 2.
Проблемное поле 
мифологии и философии

15 7

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

6 реферат 2 Компьютерное
тестирование

Общий объем по
модулю/семестру, часов,

27 12 11 4

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1 Исторические формы взаимодействия мифологии и философии

Цель: изучение генезиса и развития мифологических, религиозных и философских идей как
в  европейской  традиции  от  Античности  до  наших  дней,  так  и  в  России,  необходимого  для
формирования следующих компетенций: способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

Практические  навыки:  приобретение  навыков  работы  с  первоисточниками  и  справочной
литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и методической базы
для  изучения  специальных  дисциплин;  навыков  применения  философских  знаний  в  различных
сферах профессиональной и общественной деятельности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Основные этапы развития,  особенности,  проблемы и представители античной философии:

досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы эллинизма. Влияние
античной  философии  на  содержание  и  направленность  европейской  мысли.  Роль  античной
философии в становлении европейской цивилизации.

 Особенности  развития  философии  Нового  времени.  Основные  проблемы  философии
данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного договора.
Основные  положения  трансцендентального  идеализма  Канта.  «Абсолютный  идеализм»  Гегеля.
Антропологический материализм Фейербаха.  

Основные  положения  диалектического  материализма  как  философии  марксизма.
Позитивизм.  Основные идеи  и  представители.  Возникновение  и  сущность  «философии жизни».
Учение  Ф.  Ницше  как  источник  «философии  жизни».  Зарождение  философии  психоанализа.
Основные  понятия  учения  З.  Фрейда.   Феноменология  как  метод  анализа  чистого  сознания.
Основополагающие  идеи  Э.  Гуссерля.  Философская  герменевтика  как  «практика  философского
мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм.

Особенности  возникновения  и  становления  русской  философской  мысли.  Древнерусское
философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие течения в философии
XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, теории культурно-исторических
типов и «византинизма; проникновение и развитие марксистской философии в России (Плеханов
Г.В.,  Ленин  В.И.);  русская  философия  всеединства  (основные  положения  философии  В.С.
Соловьева). Русская философия конца XIX – начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский
космизм  (философия  «Общего  дела»  Н.Ф.  Федорова),  социальная  философия  С.Л.  Франка.
Современное состояние философской науки в России.

Тема 1.1 Мифологическое мышление как предпосылка философского знания. Античная
религиозно-философская мысль

 Вопросы для самоподготовки:
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1. Истоки античной философской мысли
2. Ранняя греческая философия
3. Философия софистов и Сократа
4. Философия Платона
5. Философия Аристотеля
6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев 

Тема 1.2 Философия Нового времени

 Вопросы для самоподготовки:

1. Основные проблемы философии Нового времени
2. Эмпиризм Ф. Бэкона
3. Рационализм Р. Декарта
4. Теория общественного договора
5. Агностицизм И. Канта
6. Диалектика Г. Гегеля
7. Материализм Л. Фейербаха

 Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв. 

1. Марксистская философия
2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше
3. Позитивизм
4. Философия психоанализа
5. Феноменология и философская герменевтика
6. Философия экзистенциализма
7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли
8. Философские системы В.С. Соловьева
9. Русская религиозная философия XX века

 

Тема 1.4 Русская философия: история и современность

1. Становление русской философии (IX-XII вв.)
2. Философия в России XVIII века
3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в.
4. Философские системы В.С. Соловьева
5. Философия русского космизма
6. Русская религиозная философия XX века
7. Философия марксизма в России

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре 
2. Атомизм Демокрита и Эпикура 
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3. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель) 
4. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, социальной 

философии 
5. Особенности философии Р. Декарта 
6. Французский материализм XVIII века 
7. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую философскую мысль 
8. Философия И. Канта 
9. Система и метод философии Гегеля 
10. Философский материализм Л. Фейербаха 
11. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая характеристика 
12. Этапы и основные черты русской философии 
13. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали.
14. Философская герменевтика.
15. Основные идеи социальной философии О. Конта.
16. Органическая теория Г. Спенсера.
17. Социальная философия Э. Дюркгейма.
18. Социальная философия М. Вебера
19. Марксистская социальная философия.
20. Особенности русской философии
21. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона
22. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности России
23. Основные положения философии М.В. Ломоносова
24. М.М. Щербатов о государственном устройстве
25. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева
26.  А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства
27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского
28. Философия Л.Н. Толстого
29. Учение о всеединстве В.С. Соловьева
30. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова
31. Философия любви В.В. Розанова
32. Проблема свободы в философии Н. Бердяева
33. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия
34. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве
35.  И.А. Ильин: философия духовного опыта
36. Основные положения евразийства
37. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова
38. Философия политики В.И. Ленина
39. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева
40. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного
41. Идея диалога М.М. Бахтина
42. Новый гуманизм И.Т. Фролова

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Раздел 2 Проблемное поле религии и философии
Цель:  овладение  базовыми принципами  и приемами философского  познания;  введение  в

круг  философских  проблем,  формирование  представления  о  специфике  философии как  способе
познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования, необходимого для формирования следующих
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компетенций:  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)

Перечень изучаемых элементов содержания:
Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. Философия 

как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный аппарат философии. 
Структура философского знания. Становление философии. Философия и мифология. Философия и 
религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия как самосознание культуры. 
Значение философии в жизни человека и общества.

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как существования: 
материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, субъективно-
идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности бытия. Метафизическое и 
диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. Иерархические модели 
бытия.

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных уровней 
метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, природы 
знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта познания; 
проблема анализа познавательных возможностей человека, сущностной характеристики сознания, 
проблема нахождения основания достоверного знания. Агностицизм. Скептицизм.

Особенности социальной философии как специальной отрасли философского знания. 
Особенности социального познания. Основные проблемы: проблема поиска субстанциальной 
основы общества (варианты решения), проблема закономерности социального процесса (варианты 
решения). Структурный анализ общества – проблема принципов выделения подсистем общества. 
Анализ социальной динамики – проблема источников социальных изменений.

Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 
культуры

 Вопросы для самоподготовки:
1. Предмет, метод и функции философии
2. Структура философского знания
3. Типология философских учений
4. Истоки философии
5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения 

Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии
 Вопросы для самоподготовки:

1. Бытие как существование. Формы бытия 
2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия 
3. Онтологические модели бытия 
4. Понятие развития
5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм
6. Пространственно-временные уровни бытия

 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии
1. Проблема сознания. Структура сознания 
2. Сознание и познание. Объект и субъект познания
3. Понятие истины. Истина и мнение 
4. Проблема критерия истины 
5. Исторические варианты гносеологии 
6. Виды знания. Понятие науки
7. Развитие науки. Понятие научной революции

Тема 2.4 Основные проблемы социальной философии
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1. Объект, предмет, функции социальной философии 
2. Особенности социального познания
3. Проблема поиска субстанциальной основы общества 
4. Философия истории. Проблемное поле
5. Прогресс как проблема 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе 
2. Философия и мировоззрение 
3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика 
4. Бытие как философская проблема.
5. Философское понятие материи. Основные формы существования материи.
6. Природа и сущность сознания.
7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и категории диалектики.
8. Закон единства и борьбы противоположностей.
9. Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений.
10. Закон отрицания отрицания.
11. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли.
12. Чувственная и рациональная ступени процесса познания.
13. Диалектика процесса познания.
14. Проблема истины в философии.
15. Практика и ее роль в процессе ее познания.
16. Особенности социального познания.
17. Социальный эксперимент: его содержание и возможности.
18. Сущность и динамика социально-исторического процесса 
19. Деятельность людей и законы общественного развития 
20. Общественный прогресс и его критерии 
21. Общество как социальная система 
22. Духовная жизнь общества и ее основные элементы 
23. Общественное сознание и его структура 
24. Общественная психология и идеология, их взаимосвязь 
25. Формы общественного сознания, их различия и взаимосвязь 
26. Объективные и субъективные факторы социально-исторического процесса 
27. Политическое сознание 
28. Правовое сознание 
29. Нравственное сознание 
30. Свобода совести и роль церкви в современных условиях 
31. Проблема человека в истории философии 
32. Человек как единство духовного, биологического и социального 
33. Личность и общество: свобода и ответственность личности 
34. Категория ответственности: философские аспекты 
35. Проблема потребностей и интересов личности 
36. Социальные отношения и социальные интересы личности и общества 
37. Проблема ценностей в философии 
38. Жизнь как ценность в структуре социального бытия 
39. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества 
40. Философский подход к проблеме смысла и цели жизни человека
41. Будущее: методы и средства философского осмысления 
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42. Сущность и природа традиций, их использование в социальной деятельности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол 
№ 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине является зачет, который проводится в устной  форме.

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Знать: закономерности и 
особенности социально-
исторического
развития различных 
культур в этическом и 
философском контексте

Этап формирования 
знаний

Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие общества в
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах.

Этап формирования 
умений

Владеть:
методами адекватного 
восприятия
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом,
этическом и философском 
контекстах.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

УК-5

Этап формирования
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не 
допуская ошибок:
( 9-10] баллов;
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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УК-5

Этап формирования
умений

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные

задания, кейсы,
проблемные ситуации

и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с 
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не
выполнено вообще, или 
задание выполнено не до 
конца, нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания:
[0-6] баллов.

УК-5

Этап формирования
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные

задания, кейсы,
проблемные ситуации

и т.д.)

Решение практических
заданий и задач,

владение навыками и
умениями при
выполнении

практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине 

1. Мифологическая концепция возникновения философии
2. Миф как объект философской рефлексии. 
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.  
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма.
5. Античная философия (общая характеристика). 
6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты. 
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7. Софисты и Сократ. Метод Сократа. 
8. Философия Платона. Притча о пещере.
9. Учение Платона об идеальном государстве. 
10. Атомистика Демокрита. 
11. Метафизика Аристотеля. 
12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). 
13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон). 
14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт).
15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 
16. Философия И. Канта 
17. Метод и система Г. Гегеля. 
18. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
19. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и теория 

отчуждения. 
20. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. 
21. Позитивизм. Представители и основные идеи.
22. Основы философской герменевтики. 
23. Психоаналитическая антропология З. Фрейда    
24. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма. 
25. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы. 
26. Общая характеристика русской философии XX в.
27. Философская система В.С. Соловьева.
28. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский
29. Принципы и категории онтологии.
30. Понятие материи в философии и науке.
31. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального пространства и 

времени.
32. Идея развития в философии.
33. Исторические формы диалектики.
34. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и категории 

диалектики.
35. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли.
36. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное.
37. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание. 
38. Формы и уровни познания.  
39. Понятие субъекта и объекта в гносеологии.
40. Структура научного знания. Проблема роста научного знания.
41. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии.
42. Общество как целостная система. Структура общества.
43. Духовная жизнь общества.
44. Специфика социального познания.
45. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса.
46. Проблема прогресса 

 Аналитические задания к экзамену:

1. Сравните идеалы государственного устройства Платона и Аристотеля.
2. Сопоставьте взгляды К.Маркса и Н.Бердяева на проблему социального равенства
3. Сравните идеалы государственного устройства Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
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4. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того,
чтобы  превратить  земную  жизнь  в  рай,  а  для  того,  чтобы  помешать  ей  окончательно
превратиться в ад».

5. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и божественный
исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной среде, преломление
абсолютного начала в относительном». ( Бердяев Н. А Философия неравенства. М., 1990, с.
83)

6. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К.Маркса.
7. Объясните  слова  Н.Бердяева:  «Право  потому  и  имеет  такое  огромное  значение  в

человеческом  общении,  что  оно  является  охраной  и  гарантией  минимума  человеческой
свободы,  что  оно  предохраняет  человека  от  того,  чтобы жизнь  его  целиком  зависела  от
моральных свойств, от любви или ненависти другого человека».( Бердяев Н. А. Философия
неравенства. М., 1990, с. 90).

8. Объясните  слова  С.Н.Булгакова:  «нам  дано  расширять  жизнь,  оживлять  природу,  быть
может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить
жизнь нам абсолютно не дано,  одинаково ни микроскопической козявки,  ни гомункула в
реторте.  Поэтому  хозяйство  есть  функция  жизни,  уже  созданной  и  существующей.  Этот
божественный огонь,  зажженный творческой любовью,  есть  основа  всей  natura  naturata».
(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161)

9. До  недавнего  времени  в  основе  периодизации  в  отечественной  науке  лежало  понятие
«общественно-экономическая формация». В результате,  всемирная история была поделена
на пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая –
феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических
ориентиров придерживались ее авторы.

10. Как решают проблему личности в марксизме и экзистенциализме.
11. Дайте свой комментарий к словам Г.Риккерта: «В истории «развитие» ведь всегда означает

возникновение чего-то нового, до сих пор еще нигде не бывшего. А так как в понятие закона
входит лишь только то, что всегда можно рассматривать таким образом, как будто бы оно
повторялось любое число раз, то поэтому понятие исторического развития и понятие закона
взаимно исключают друг друга».  Риккерт Г. Философия истории //  Философия жизни.  –
Киев, 1998, С.196

12. Прокомментируйте  слова  Н.  Бердяева:  «Культура  родилась  из  культа.  Истоки  ее  –
сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью
религиозной.  Так  было  в  великих  древних  культурах,  в  культуре  греческой,  в  культуре
средневековой, в культуре раннего Возрождения. Культура – благородного происхождения.
Ей  передался  иерархический  характер  культа.  Культура  имеет  религиозные  основы.  Это
нужно  считать  установленным  с  самой  позитивно-научной  точки  зрения.  Культура
символична по своей природе. Символизм свой она получила от культовой символики. В
культуре  не  реалистически,  а  символически  выражена  духовная  жизнь.  Все  достижения
культуры по природе своей символичны. В ней даны не последние достижения бытия,  а
лишь  символические  его  знаки.  Такова  же  природа  культа,  который  есть   прообраз
осуществленных  божественных  тайн»1.

13. Сравните взгляды на личность в марксизме и персонализме.
14. Сопоставьте социальные идеалы Т.Мора и Т.Капанеллы.

1  Бердяев Н. Философия неравенства. – М., 1990, С. 248
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15. Сопоставьте социальные идеалы Платона и Т.Кампанеллы.
16. Сравните идеалы государственного управления В.Соловьева и Августина Блаженного.
17. Сравните теорию общественного договора Т.Гоббса и Дж.Локка.
18. Раскройте  смысл  слов  И.Канта:  «приобретение  разумным  существом  возможности

ставить любые цели вообще (значит, в его свободе) – это культура.. 
19. Сопоставьте теорию этноса Л.Гумилева и К.Маркса.
20. Согласно  А.Тойнби,  культура  представляет  собой  «душу,  кровь,  лимфу,  сущность

цивилизации. Как только цивилизация утрачивает внутреннюю силу культурного развития,
она  немедленно  начинает  впитывать  элементы  чуждой  культуры.  Культурное  влияние
оказывается куда более благодатным и полезным, чем заимствования в экономическом или
же политическом плане». Дайте свой комментарий.

21. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Фомы Аквинского.
22. Сопоставьте идеалы правителя в учении Конфуция и Лао-цзы.
23. Дайте свой комментарий словам Н.Бердяева: «...  История должна кончиться.  Мир должен

вступить  в  такую  высокую  действительность,  в  такое  целостное  время,  в  которых
разрешится проблема индивидуальной судьбы человеческой и трагический конфликт этой
индивидуальной судьбы человеческой с судьбой мировой найдет свой исход. История есть
прежде  всего  судьба  и  должна  быть  осмыслена  как  судьба,  как  трагическая  судьба.
Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний, всеразрушающий акт. В
трагедии неизбежен катарсис. История не имеет бесконечного развития в нашем времени, не
имеет закономерности природных явлений именно поэтому, что история есть судьба. Таков
последний вывод и последний результат метафизики истории». (Бердяев Н.Смысл истории.
М, 1990, С.160-161).

24. Сопоставьте взгляды Н.Макивелли и Конфуция на методы правления.
25. Сопоставьте идеалы государственного управления Аристотеля и Фомы Аквинского.

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете
и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  высшего  образования  -   программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном
социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной
дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины

5.1.1. Основная литература

1. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 
В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09058-1. — URL : https://urait.ru/bcode/475053
2. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, 
В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09057-4. — URL : https://urait.ru/bcode/473475

6.2. Дополнительная литература
1. Гриненко, Г. В. Философия Древнего мира. Античная философия :  учебное пособие для
вузов /  Г. В. Гриненко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  145 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10156-0. — URL : https://urait.ru/bcode/469898
2.  Гриненко,  Г. В. Философия  нового  времени :  учебное  пособие  для  вузов /
Г. В. Гриненко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  141 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10157-7. — URL : https://urait.ru/bcode/469900
3. Гриненко, Г. В. Философия Средних веков и эпохи Возрождения :  учебное пособие для
вузов /  Г. В. Гриненко. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  152 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02415-9. — URL : https://urait.ru/bcode/469899

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используем
ый  для  работы
адрес

1
.

ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»

Электронная  библиотека
учебников,  учебных  пособий,
монографий,  периодических  изданий,
справочников,  словарей,  энциклопедий,
видео-  и  аудиоматериалов,
иллюстрированных изданий

http://
biblioclub.ru/
100% доступ

2
.

Научная
электронная
библиотека
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший  российский
информационно-аналитический  портал  в
области науки,  технологии,  медицины и
образования,  содержащий  рефераты  и
полные тексты научных публикаций

http://
elibrary.ru/

100% доступ

3
.

ЭБС
издательства
«Юрайт»

Виртуальный  читальный  зал
учебников и учебных пособий от авторов
ведущих  вузов  России  по  различным
дисциплинам

 https://urait.ru
/

100% доступ

4
.

ЭБС
издательства
"ЛАНЬ"

Ресурс,  включающий  в  себя
издания  издательства  "Лань"  и  других
ведущих  издательств  учебной

http://
e.lanbook.com/

100% доступ
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литературы  и  электронные  версии
периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.

5
.

ЭБС
"Book.ru"

Онлайн  библиотека  актуальной
учебной и научной литературы.

http://
www.book.ru

100% доступ
6

.
База

данных
"EastView"

Полнотекстовая  база  данных
источников  по  общественным  и
гуманитарным наукам.

http://
ebiblioteka.ru/
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Мифология  и  философия»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, доступной в
электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,
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на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной  работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование студентов  преподавателями и вспомогательным персоналом с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при работе
в лаборатории;

− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная
к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма  отчетности  может  быть
письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным  результатом  в  данном  случае  служит
получение  положительной оценки  по  каждой лабораторной  работе/практическому  занятию.  Это
является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется

выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по  возможности
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной
работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной работы по
дисциплине  (модулю)»,  «Методические  указания  к  самостоятельной  работе  по  дисциплине
(модулю»).

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Средства доступа к Интернет;
2. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы 

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /  
100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/
100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/
100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru
100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Мифология и философия» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.01 – 
История  используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Мифология и философия» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
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Освоение учебной дисциплины «Мифология и философия» предусматривает использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины «Мифология и философия» предусмотрено применением
электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «Мифология и философия» предусматривают классическую 
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 
аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 
тестирование, презентация, форум и др.). 
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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

 1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.

Целью дисциплины является формирование у обучаемых целостной системы научных
знаний о сущности коммуникативного процесса, его видах и структурах, о различных аспектах
личности  коммуникантов,  имеющих  значение  для  деловой  коммуникации,  о  культурной
составляющей  коммуникации,  о  проблемах  взаимопонимания  в  условиях  взаимодействия
культур, а также о методах межкультурных исследований. 

Задачи дисциплины (модуля): 
– формирование  способности  непредвзятой  оценки  явлений  иноязычных  культур,

исключения оценивающей реакции на новую ситуацию до получения полной информации о
ней, умения устанавливать коррелятивные связи между явлениями разных лингвокультур; 

– формирование научного мировоззрения, способности к теоретической и аналитической
работе  на  основе  углубленной  разработки  вопросов  теории  переводческой  деятельности  в
тесной связи с общественно-языковой практикой. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  (модуль)  «Межкультурная  коммуникация»  реализуется  в  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  основной  профессиональной
образовательной программы 46.03.01 История (уровень бакалавриата). Изучение дисциплины
(модуля)  «Межкультурная  коммуникация»  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных
обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного  материала  ряда  дисциплин  (модулей):
«История»,  «Технологии  самоорганизации  и  эффективного  взаимодействия».  Изучение
дисциплины (модуля) «Межкультурная коммуникация» является базовым для последующего
освоения  программного  материала  дисциплин  (модулей):  «Технология  организации
экскурсионной деятельности» и др. 

В  результате  обучения  студент  будет  знать  принципы  и  технологию  сознательного
использования  экспрессивных  ресурсов  изучаемого  иностранного  и  родного  языков  в
профессиональной деятельности, развитие навыков делового общения, выявления и коррекции
коммуникационных  ошибок,  гибкого  применения  различных  методик  в  зависимости  от
ситуации общения.

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
общепрофессиональных компетенций – УК-5

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировк
а

компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Межкультурно
е 
взаимодействи

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурно

УК-5.1. 
Демонстрирует 
толерантное 

Знать: 
закономерности 
и особенности 
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е е разнообразие
общества в 
социально-
историческом,
этическом и 
философском 
контекстах

восприятие 
социальных и 
культурных 
различий, 
уважительное и 
бережное 
отношение к
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям.
УК-5.2. Находит и 
использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими людьми 
информацию о 
культурных
особенностях и 
традициях 
различных 
социальных групп. 
УК-5.3. Проявляет в
своём поведении 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории и 
культурных 
традиций мира. 
УК-5.4. 
Сознательно 
выбирает 
ценностные 
ориентиры и 
гражданскую 
позицию; 
аргументированно 
обсуждает и решает
проблемы 
мировоззренческог
о, общественного и 

социально-
исторического
развития 
различных 
культур в 
этическом и 
философском 
контексте
Уметь: 
понимать и 
воспринимать 
разнообразие 
общества в
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
Владеть:
методами 
адекватного 
восприятия
межкультурного 
разнообразия 
общества в 
социально-
историческом,
этическом и 
философском 
контекстах.
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личностного 
характера. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1  Объем  дисциплины  (модуля),  включая  контактную  работу  обучающегося  с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины  (модуля),  изучаемой  в  1  семестре,  составляет  2
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

По очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 1
1.Основные правила 
деловой коммуникации

30 12 18 4 6 - 8 -

2.Основы деловой 
коммуникации в 
деятельности историка

33 15 18 6 4 - 8 -

Контроль промежуточной
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся
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Семестр 1

Раздел 1. 12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 реферат 2

Компьютерное
тестирование или

иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. 15 7 Подготовка к
лекционным и

6 эссе 2 Компьютерное
тестирование или
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практическим
занятиям,

самостоятельное
изучение

раздела в ЭИОС

иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
27 12 11 4

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Тема 1. Деловая коммуникация, ее сущность и характеристики
Понятие  коммуникации.  Типы и виды коммуникаций.  Специфика  и  основные задачи

деловой коммуникации.  Предметно-целевое содержание деловой коммуникации,  соблюдение
формально-ролевых  принципов  взаимодействия.  Коммуникативная  компетентность.
Коммуникативные роли (модели поведения) в процессе делового общения. Коммуникативная
культура в деловом общении.

Тема 2. Коммуникационный процесс: содержание, элементы и этапы
 Способы передачи и приема информации. Содержание коммуникационного процесса.

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Условия эффективного речевого воздействия.
Барьеры в коммуникациях: причины и условия возникновения, приемы устранения.

Тема 3. Средства деловой коммуникации
Вербальные  средства  делового  общения.  Деловое  общение  как  обмен  информацией.

Психотехника  речи.  Стили  (мужской,  женский)  и  виды  слушания  (пассивное,  активное).
Приемы  активного  слушания.  Функции  невербальных  средств  общения:  дополнение  речи,
замещение  речи,  репрезентация  эмоциональных  состояний.  Роль  невербальных  средств  в
процессе общения, их классификация.

Тема 4. Устные и письменные деловые коммуникации
Виды деловых коммуникаций. Деловая беседа: этапы, принципы и правила проведения.

Особенности  ведения  деловой  дискуссии.  Деловая  беседа  по  телефону:  базовые  правила
телефонного  общения.  Подготовка,  организация  и  проведение  совещаний.  Способы
нейтрализации  «блокирующих»  ситуаций  в  ходе  совещания.  Публичное  выступление:
психологическая  основа и  языковые средства.  Методика и  техника организации публичного
выступления.  Проведение  презентации.  Искусство  ведения  деловых  переговоров.  Техники
эффективной  деловой  коммуникации  при  контакте  с  деловым  партнером  (в  том  числе,  в
неблагоприятных  ситуациях).  Публичное  выступление  в  системе  деловых  коммуникаций.
Презентация: цели и виды.

Специфика,  возможности  и  ограничения  письменной  деловой  коммуникации.
Внутренние  и  внешние  письменные  коммуникации.  Внутренняя  переписка:  докладные,
служебные,  объяснительные  записки  и  т.д.;  характеристика,  особенности  текста.  Внешняя
переписка: характеристика, особенности текста, использование стандартных языковых формул
(клише).  Основные  виды  письменных  сообщений.  Основные  проблемы  письменной
коммуникации. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции.

Вопросы для самопроверки: 
1.  Предметно-целевое  содержание  деловой  коммуникации,  соблюдение  формально-

ролевых принципов взаимодействия. 
2. Типы и виды коммуникаций. 
3. Коммуникативные роли (модели поведения) в процессе делового общения. 

9



4. Коммуникативная культура в деловом общении. 
5. Современные тенденции развития деловых коммуникаций. 

Индивидуальное задание:
1.  В  чем  состоит,  по  Вашему  мнению,  значение  коммуникации  в  современных

международных отношениях? 
2.  Чем  отличаются,  на  Ваш  взгляд,  коммуникативные  ресурсы  организации  от

традиционных? 
3. Рассмотрите организацию коммуникативного пространства как основу эффективности

и жизнеспособности организации на примере. 
4. Проанализируйте взаимозависимость участников деловой коммуникации. 
5. Что подразумевается под коммуникативной компетентностью менеджера? Обоснуйте

свое мнение. 

Тематика рефератов: 
1. Коммуникация как основа деловых отношений. 
2. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 
3. Коммуникативная культура современного специалиста. 
4.  Соблюдение  норм  языка  и  культуры  речи  в  деловой  коммуникации.  5.

Коммуникативные модели взаимодействия деловых партнеров. 

Тематика докладов, эссе:
1. Стратегии устных деловых взаимодействий. 
2. Коммуникативные навыки, используемые в деловой беседе. 
3. Деловая беседа и деловая дискуссия: общие и отличительные черты. 
4. Как противостоять давлению в деловых переговорах?

Оформление работ,  выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим  советом  РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по  работе  обучающихся  в  электронной  информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.

РАЗДЕЛ  4.  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме.

4.2 Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

УК-5 Способен Знать: закономерности и Этап формирования 
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воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

особенности социально-
исторического
развития различных 
культур в этическом и 
философском контексте

знаний

Уметь: понимать и 
воспринимать 
разнообразие общества в
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 

Этап формирования 
умений

Владеть:
методами адекватного 
восприятия
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом,
этическом и философском 
контекстах.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

УК-5 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
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недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

УК-5 Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями или
задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и заключений
по решению задания, сделаны
неверные выводы по 
решению задания:
[0-6] баллов.

УК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Решение
практических заданий

и задач, владение
навыками и умениями

при выполнении
практических

заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

1. Коммуникация как основа деловых отношений. 
2. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 
3. Коммуникативные модели взаимодействия участников деловой коммуникации. 
4. Способы передачи и приема информации. 
5. Факторы эффективной коммуникации. 
6. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 
7. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности. 
8. Использование эффектов восприятия в деловом общении. 
9. Коммуникативные барьеры в деловом общении, причины и условия возникновения. 
10. Приемы устранения коммуникативных барьеров. 
11. Вербальные средства делового общения. 
12. Стили и виды слушания в деловых коммуникациях. 
13. Приемы активного слушания в деловом общении. 
14. Роль невербальных средств в коммуникации, их классификация. 
15. Проблема интерпретации невербальных средств в деловом общении. 
16. Деловая беседа, этапы, принципы и правила проведения. 
17. Правила и приемы эффективного телефонного общения. 
18. Деловые переговоры: подготовка и проведение. 
19. Формирование и совершенствование переговорного процесса. 
20. Манипуляция, ее типы и признаки. Защита от манипуляций. 
21. Организация и проведение делового совещания. 
22. Способы нейтрализации «блокирующих ситуаций в ходе совещания. 
23. Презентация как форма деловой коммуникации. 
24. Самопрезентация в деловых контактах. 
25. Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации. 
26. Внутренняя переписка: характеристика, особенности текста. 
27.  Внешняя  переписка:  характеристика,  особенности  текста,  использование

стандартных языковых формул (клише). 
28. Основные требования к оформлению делового письма. 
29. Основные виды официальных деловых писем. 
30. Внутренние и внешние письменные коммуникации. 
31. Психологическая основа и языковые средства публичного выступления. 
32. Управление организационными коммуникациями. 
33. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 
34. Этические основы деловых коммуникаций. 
35.  Публичное  выступление  в  системе  деловых  коммуникаций:  методика  и  техника

организации. 
36. Техники эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым партнером. 
37. Условия эффективного речевого воздействия. 
38. Коммуникативные навыки, используемые в деловой беседе. 
39. Межкультурные различия в деловой коммуникации.
40. Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной культуры.
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4.5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта деятельности,  характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего  образования  –  программ бакалавриата  в  Российском
государственном  социальном  университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе
оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.

Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации
оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачет/незачет для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
учебной дисциплины

5.1.1. Основная литература

1.  Деловые  коммуникации :  учебник  для  бакалавров /  В. П. Ратников  [и  др.] ;  под
редакцией  В. П. Ратникова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  527 с. —  (Бакалавр.
Базовый курс). — ISBN 978-5-9916-3496-0.  — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/466777 (дата обращения: 23.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1.  Дзялошинский,  И. М.  Деловые  коммуникации.  Теория  и  практика :  учебник  для
бакалавров /  И. М. Дзялошинский,  М. А. Пильгун. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. —
433 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3044-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425851 (дата обращения: 23.05.2020).

2. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для
вузов /  Л. И. Чернышова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  161 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451154 (дата обращения: 23.05.2020).

                          

5.2. Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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онлайн» энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий 

2. Научная 
электронная 
библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /   

100% доступ

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Ресурс, включающий в себя издания 
издательства "Лань" и других ведущих 
издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной учебной и 
научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных источников по 
общественным и гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Межкультурная  коммуникация»
предполагает  изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  дисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой
прочитанной лекции;
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− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.
Подготовленная  к сдаче на  контроль  и оценку работа  сдается  преподавателю.  Форма

отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным результатом  в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию.
Это  является  необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к
экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине  (модулю)»,  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий

1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес
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ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий 

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /   

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Межкультурная  коммуникация» в  рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются:

Учебная аудитория для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа:  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 
При реализации  дисциплины (модуля) «Межкультурная  коммуникация» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение  дисциплины  (модуля) «Межкультурная  коммуникация» предусматривает

использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных
занятий  в  форме  деловых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций,  решения  логических  и
ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Межкультурная  коммуникация» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Межкультурная коммуникация» предусматривают
классическую контактную  работу преподавателя  с  обучающимся в  аудитории и контактную
работу  посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,  тестирование,  вебинар,  видеофильм,
презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию,
абилитации,  реабилитации  и  социальной  адаптации  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения  процессов  их
социализации и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ,
способствующих формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи учебной дисциплины:
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия
2. Формирование  системы  знаний  об  особых  коммуникативных  потребностях

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья
3. Формирование четкого представления об информационной доступной среде и

различных средствах ее построения и обеспечения
4. Овладение  приемами  ведения  просветительской  работы  в  области

инклюзивного взаимодействия.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется
в части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной
программы по направлению подготовки 46.03.01  История очной формы обучения.

Изучение  учебной дисциплины «Технологии возможностей  и безбарьерной среды»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:  «Технологии  самоорганизации  и
эффективного взаимодействия».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

«Технология организации экскурсионной деятельности»; 
«Историческое краеведение»;
«Музееведение» и др.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
1, УК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенц

ии

Формулиров
ка

компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1 Способен 
осуществлять
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленны
х задач

УК-1.1. 
Анализирует 
поставленную 
задачу через 
выделение ее 
базовых 
составляющих.
УК-1.2. Находит 
и критически 
оценивает 
информацию, 
необходимую для
решения задачи.
УК-1.3. 
Сопоставляет 
разные 
источники 
информации с 
целью выявления
их противоречий 
и поиска 
достоверных 
суждений.
УК-1.4. 
Предлагает 
различные 
варианты 
решения задачи, 
оценивая их 
последствия.
УК-1.5. 
Формулирует 
собственную 
гражданскую и 
мировоззренческ
ую позицию с 
опорой на 
системный 
анализ 
философских 
взглядов и 
исторических 
закономерностей,
процессов, 

Знать: методики
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод
системного 
анализа
Уметь: 
применять 
методики поиска,
сбора, обработки
информации,
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач и
осуществлять 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
полученной
из актуальных 
российских и 
зарубежных 
источников
Владеть: 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа
и синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения
поставленных 
задач
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явлений и 
событий.

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережен
ия)

УК-6 Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать 
и 
реализовыват
ь траекторию
саморазвития
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни

 УК-6.1. 
Оценивает 
личностные 
ресурсы по 
достижению 
целей управления
своим временем 
для успешного 
выполнения
порученной 
работы и 
саморазвития.
УК-6.2. 
Демонстрирует 
понимание 
важности 
планирования 
перспективных 
целей 
деятельности с 
учетом условий, 
средств,
личностных 
возможностей, 
этапов 
карьерного роста,
временной 
перспективы 
развития 
деятельности и 
требований 
рынка труда.
УК-6.3. 
Критически 
оценивает 
эффективность 
использования 
времени при 
решении 
поставленных 
задач, а также 
относительно 
полученного 
результата.
УК-6.4. 
Проявляет 
интерес к 
саморазвитию и 
использует 

Знать: 
принципы 
организации 
личного времени,
требования 
рынка труда и 
особенности 
профессионально
й карьеры
Уметь: 
управлять своим 
временем и 
оценивать 
эффективность 
его 
использования 
при решении 
поставленных 
задач; 
разрабатывать 
траекторию 
профессионально
го и личностного
роста
Владеть: 
способами 
планирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития и 
профессионально
го роста; 
способностью к 
самоорганизации
и 
самообразовани
ю
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предоставляемые
возможности для 
приобретения 
новых знаний и 
навыков.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины,  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины,  изучаемой  в  1  семестре,  составляет  2  зачетные
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 1
Раздел  1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - 
кто они?

30 12 18 4 6 - 8 -

Тема 1.1. 
Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 
Классификация нарушений 
развития. Виды и формы 
нарушенного развития

14 6 8 2 2 4

Тема 1.2. Эволюция 
отношения государства и 
общества к лицам с 
отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности. 
Философия инклюзивного 
образования: цель, основные 
ценности и принципы.

16 6 10 2 4 4

Раздел  2 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 
нарушения здоровья

33 15 18 6 4 8

Тема 2.1. Понятие доступной
среды. Виды доступности 
среды. Требования к 
доступной информационной 
среде для людей с 
различными нарушениями 
развития и различные виды 
техники, обеспечивающие 
их. Компьютерные 
технологии в обеспечении 
доступности 
информационной среды.

17 7 10 4 2 4

Тема 2.2 Особенности 
коммуникации при 

16 8 8 2 2 4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

различных видах нарушения 
здоровья. Жестовая и 
дактильная речь.
Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 (семестр 1)

Раздел  1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
- кто они?

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

5 реферат 2 Компьютерное
тестирование

Раздел  2 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности 

15 7

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

6 реферат 2 Компьютерное
тестирование
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коммуникации при 
различных видах 
нарушения здоровья

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
27 12 11 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1 «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ -
КТО ОНИ?» 

Тема  1.1.  Распространенность  инвалидности  в  России  и  Москве.  Проблема
терминологии.  Классификация  нарушений  развития.  Виды  и  формы  нарушенного
развития

Цель: знакомство  с  клинико-психолого-педагогическими  особенностями  детей  и
молодежи с различными вариантами атипичного развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Распространенность  инвалидности  в  России  и  Москве.  Классификация  нарушений
развития.  Проблема  терминологии.  Нарушения  слуха,  нарушения  зрения,  детский
церебральный  паралич,  нарушения  речи,  задержка  психического  развития,  умственная
отсталость,  сложные  нарушения  развития,  ранний  детский  аутизм,  синдром  дефицита
внимания с гиперактивностью. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Лица с нарушениями слуха. 
2. Лица с нарушениями зрения.
3. Лица с детским церебральным параличом. 
4. Лица с нарушениями речи.
5. Лица с задержкой психического развития. 
6. Лица с умственной отсталостью.
7. Лица со сложными нарушениями развития.
8. Лица с ранним детским аутизмом.
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Тема 1.2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями
в  развитии.  Медицинская  и  социальная  модели  инвалидности.  Философия
инклюзивного образования: цель, основные ценности и принципы.

Цель: Знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и
общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья

Перечень изучаемых элементов содержания

Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии.
Медицинская  и  социальная  модели  инвалидности.  Сравнительный  обзор  существующих
форм  образования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  специального
(коррекционного),  интегрированного  и  инклюзивного.  Философия  инклюзивного
образования:  цель,  основные ценности  и  принципы.  Что  дает  инклюзивное  образование?
Ситуация с инклюзией за рубежом и в России.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными

возможностями здоровья.
2. Медицинская и социальная модели инвалидности.
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России.
6. Другие  варианты  обучения  детей  с  инвалидностью:  специальные

(коррекционные)  школы  и  школы-интернаты,  классы  в  общеобразовательных
школах, надомное обучение, дистанционное обучение

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха. 
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском

возрасте.
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха.
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями

слуха.
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения.
6. Специфика  социализации  лиц  с  нарушениями  зрения  в  подростковом  и

юношеском возрасте.
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями

зрения.
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами.
9. Специфика  социализации лиц с  детскими церебральными параличами  зрения  в

подростковом и юношеском возрасте.
10. Типические  особенности  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с  детскими

церебральными параличами.
11. Основные  особенности  коммуникации  лиц  с  детскими  церебральными

параличами.
12. Специфика  социализации,  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы.
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи.
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи.
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития.
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития.
18. Специфика  социализации,  профориентации и трудоустройства  лиц  с  задержкой

психического развития.
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью.
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью.
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной

отсталостью.
22. Особенности  психического  развития,  обучения  и  воспитания  лиц со  сложными

нарушениями развития.
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития.
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом.
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом.
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26. Специфика  социализации,  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с  ранним
детским аутизмом.

27. Особенности  психического  развития  лиц  с  синдромом  дефицита  внимания  и
гиперактивностью.

28. Проблемы  обучения  и  воспитания  лиц  с  синдромом  дефицита  внимания  и
гиперактивностью.

29. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья.

30. Медицинская и социальная модели инвалидности.
31. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
32. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
33. Ситуация с инклюзивным образованием в России.
34. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения  

детей с инвалидностью.
35. Классы  в  общеобразовательных  школах,  как  вариант  обучения  детей  с  

инвалидностью.
36. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью.
37.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 
презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 
дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 
здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 
с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться».

 РАЗДЕЛ  2  "ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ

КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ"

Тема  2.1.  Понятие  доступной  среды.  Виды  доступности  среды.  Требования  к
доступной информационной среде для людей с различными нарушениями развития и
различные виды техники, обеспечивающие их. Компьютерные технологии в обеспечении
доступности информационной среды.

Цель: Сформировать  представление  о  доступной  среде,  показать  связь  между
особыми потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, 

Перечень изучаемых элементов содержания

Барьеры  российских  организаций. Понятие  доступной  среды;  виды  доступности
среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом
реализации  инклюзивных  процессов  и  условиями  доступности  среды.  Требования  к
доступной информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной
информационной  среде  для  людей  с  нарушением  слуха;  требования  к  доступной
информационной  среде  для  людей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата;
тифлотехника;  сурдотехника;  компьютерные  технологии  в  обеспечении  доступности
информационной среды. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Доступность образовательных организаций.
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2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.

Тема 2.2. Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья.
Жестовая и дактильная речь.

Цель: показать  связь  между  особыми  потребностями  и  требованиями  к
информационной  среде; способность  работать  в  коллективе,  обучить  приемам
коммуникации с людьми, имеющими различные виды нарушений развития 

Перечень изучаемых элементов содержания

Особые  потребности  при  различных  видах  коммуникации  и  в  различных
коммуникативных  ситуациях;  доступная  информационная  среда;  использование
тифлосредств  при  письменной  коммуникации  и  коммуникации  через  интернет  людьми с
нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности,
правовые  аспекты  и  этикет  общения  через  переводчика;  особенности  письменной  речи
глухих  и  слабослышащих;  дактильная  речь  слепоглухих;  особенности  устной  речи  при
дизартрии у больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной
речи при наличии трахеостомы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое информационная среда?
2. Какие вы знаете формы подачи информации?
3. Какие  средства  и  технологии  обеспечения  доступности  информации  для

людей с сенсорными нарушениями вы знаете?
4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
6. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
7. Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной

стороны речи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов:
1. Доступность образовательных организаций.
2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.
6. Что такое информационная среда?
7. Какие вы знаете формы подачи информации?
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с

сенсорными нарушениями вы знаете?
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
12.  Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной  стороны

речи.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма рубежного контроля – реферат.

Примерный перечень тем рефератов:
1. Толерантность в российском обществе.
2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык.
4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата.
5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 
официальных документов.
6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении.

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 
дисграфии.
8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме.

4.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, метод
системного анализа

Этап формирования 
знаний

Уметь: применять 
методики поиска, сбора, 
обработки информации,
системный подход для 
решения поставленных 
задач и
осуществлять критический
анализ и синтез 
информации, полученной
из актуальных российских 
и зарубежных источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
поиска, сбора и обработки,
критического анализа

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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и синтеза информации, 
методикой системного 
подхода для решения
поставленных задач

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

Знать: принципы 
организации личного 
времени, требования 
рынка труда и 
особенности 
профессиональной 
карьеры
Уметь: управлять своим 
временем и оценивать 
эффективность его 
использования при 
решении поставленных 
задач; разрабатывать 
траекторию 
профессионального и 
личностного роста
Владеть: способами 
планирования и 
реализации траектории 
саморазвития и 
профессионального роста; 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

4.3  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код

компетенции
Этапы

формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

УК-1
УК-6

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
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существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

УК-1
УК-6

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания,
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических
заданий, задание выполнено
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 

УК-1
УК-6

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
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выполнении
практических

заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения.

3. Лица с детским церебральным параличом. 

4. Лица с нарушениями речи.

5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с умственной отсталостью.

7. Лица со сложными нарушениями развития.

8. Лица с ранним детским аутизмом.

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

10. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья.

11. Медицинская и социальная модели инвалидности.

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России.

15. Сравнительная  характеристика:  специальные  (коррекционные)  школы  и
школы-интернаты,  классы  в  общеобразовательных  школах,  надомное  обучение,
дистанционное обучение.

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций.

18.  Доступность  для  людей  с  инвалидностью  учреждений  социальной  защиты
населения.

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг.

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры.

21. Трудоустройство людей с инвалидностью.

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
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23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте.

25.  Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной  стороны
речи.

26. Особенности коммуникации через переводчика.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации
и т.д.):

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями слуха»,.

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями зрения»

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)»

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
миопатий различных форм»

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
амптуции или травм органов ОДС»

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с задержкой психического развития».

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с умственной отсталостью»

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с ранним детским аутизмом»

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с психосоматическими нарушениями»

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с речевыми нарушениями».

11.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
слуха.

12.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
зрения.

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы (на примере ДЦП)

14.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  лиц  с  нарушениями  с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм

15.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  лиц  с  нарушениями  с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС

16.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
интеллекта.
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17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским
аутизмом.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  проводится  в  соответствии  с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по 20  -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по
учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
учебной дисциплины

5.1.1. Основная литература

1. Зайцева,  Г.Л. Жестовая речь.  Дактилология :  учебник /  Г.Л. Зайцева.  – Москва :
Владос, 2015. – 194 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800 (дата  обращения:  28.05.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02000-1. – Текст : электронный.

2. Подольская,  О.А.  Теория  и  практика  инклюзивного  образования  :  учебное
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494762 (дата обращения:  28.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный.

3. Глухов,  В. П. Специальная  педагогика  и  специальная  психология :  учебник  для
вузов /  В. П. Глухов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449171(дата обращения: 28.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

4. Фуряева,  Т. В. Модели инклюзивного  образования :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. В. Фуряева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
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176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454537(дата обращения: 28.05.2020).

5. Специальная  психология :  учебник  для  вузов /  Л. М. Шипицына  [и  др.] ;  под
редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450766(дата обращения: 28.05.2020). 

6. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ;
ответственный  редактор  В. И. Лубовский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-2.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451828(дата обращения: 28.05.2020). 

7. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ;
ответственный  редактор  В. И. Лубовский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-6.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451829(дата обращения: 28.05.2020).

8. Подольская,  О.А.  Основы  коррекционной  педагогики  и  психологии  :  учебное
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 169 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495845 (дата обращения:  28.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
9772-6. – Текст : электронный.

9. Инклюзивное  образование  –  образование  для  всех:  материалы  I  Всероссийской
научно-практической конференции. Москва, 21 января 2019 г. / . – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2019.  –  511  с.  :  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499451 (дата  обращения:  28.05.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9860-0. – Текст : электронный.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используем
ый  для  работы
адрес

1
.

ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»

Электронная  библиотека
учебников,  учебных  пособий,
монографий,  периодических  изданий,
справочников,  словарей,  энциклопедий,
видео-  и  аудиоматериалов,
иллюстрированных изданий 

http://
biblioclub.ru/
100% доступ

2
. 

Научная
электронная
библиотека
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший  российский
информационно-аналитический  портал  в
области науки,  технологии,  медицины и
образования,  содержащий  рефераты  и
полные тексты научных публикаций

http://
elibrary.ru/ 

100% доступ

3
. 

ЭБС
издательства
«Юрайт»

Виртуальный  читальный  зал
учебников и учебных пособий от авторов
ведущих  вузов  России  по  различным
дисциплинам

 https://urait.ru
/

100% доступ

4 ЭБС Ресурс,  включающий  в  себя http://
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. издательства
"ЛАНЬ"

издания  издательства  "Лань"  и  других
ведущих  издательств  учебной
литературы  и  электронные  версии
периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.

e.lanbook.com/
100% доступ

5
.

ЭБС
"Book.ru"

Онлайн  библиотека  актуальной
учебной и научной литературы.

http://
www.book.ru

100% доступ

6
.

База
данных
"EastView"

Полнотекстовая  база  данных
источников  по  общественным  и
гуманитарным наукам.

http://
ebiblioteka.ru/
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Технологии  возможностей  и
безбарьерной  среды»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный
комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  учебной  дисциплины,
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить  внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить  особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  лабораторных  работ  и  занятий

семинарского  типа  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных
результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету/дифференцированному  зачету/экзамену.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Средства доступа к Интернет;
2. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

23



5.4.3. Информационные справочные системы 

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий 

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /   

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Технологии  возможностей  и  безбарьерной
среды»  в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 46.03.01
История используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран).
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Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства
звуковоспроизведения, экран).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Технологии  возможностей  и  безбарьерной
среды» применяются различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.

Освоение  учебной дисциплины «Технологии возможностей  и  безбарьерной среды»
предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании
с  внеаудиторной  работой  с  целью формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся. 

Номер

Темы
Вид занятия

Используемая  интерактивная  образовательная
технология  (наименование  и  краткая
методическая характеристика)

Кол-во

часов

2 семинарског
о типа

Психологический тренинг «Общение без слов»
(отработка навыков невербального общения)

4

3 семинарског
о типа

деловая  игра  «Создаем  доступную
информационную  среду»  (студенты
разбиваются  на  3  группы  —  администрация
организации,  отдел  информационных
технологий, независимые эксперты, задача —
обсудить  и  согласовать  проект  создания  или
модернизации  существующей
информационной среды организации с учетом
специфики  деятельности  организации,
технических  возможностей,  предполагаемых
затрат и требований к доступной среде)

4

Итого: 8

Учебные  часы  дисциплины  «Технологии  возможностей  и  безбарьерной  среды»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию,
абилитации,  реабилитации  и  социальной  адаптации  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения  процессов  их
социализации и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ,
способствующих формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи учебной дисциплины:
1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия
2. Формирование  системы  знаний  об  особых  коммуникативных  потребностях

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья
3. Формирование четкого представления об информационной доступной среде и

различных средствах ее построения и обеспечения
4. Овладение  приемами  ведения  просветительской  работы  в  области

инклюзивного взаимодействия.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Учебная дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии»
реализуется  в части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  основной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  46.03.01  История  очной  формы
обучения.

Изучение  учебной  дисциплины  «Адаптивные  информационно-коммуникационные
технологии»  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных обучающимися  ранее  в  ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и
эффективного взаимодействия».

Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

«Технология организации экскурсионной деятельности»; 
«Историческое краеведение»;
«Музееведение» и др. 

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
1,  в  соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировк
а

компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Системное и 
критическое 
мышление

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

УК-1.1. 
Анализирует 
поставленную 
задачу через 
выделение ее 
базовых 
составляющих.
УК-1.2. Находит и 
критически 
оценивает 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи.
УК-1.3. 
Сопоставляет 
разные источники 
информации с 
целью выявления 
их противоречий и 
поиска 
достоверных 
суждений.
УК-1.4. Предлагает 
различные 
варианты решения 
задачи, оценивая их
последствия.
УК-1.5. 
Формулирует 
собственную 
гражданскую и 
мировоззренческую
позицию с опорой 
на системный 
анализ 
философских 
взглядов и 
исторических 
закономерностей, 
процессов, явлений 
и событий.

Знать: 
методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод
системного 
анализа
Уметь: 
применять 
методики 
поиска, сбора, 
обработки 
информации,
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач и
осуществлять 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
полученной
из актуальных 
российских и 
зарубежных 
источников
Владеть: 
методами 
поиска, сбора и 
обработки, 
критического 
анализа
и синтеза 
информации, 
методикой 
системного 
подхода для 
решения
поставленных 
задач
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины,  включая контактную работу обучающегося с
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося

Общая  трудоемкость  дисциплины,  изучаемой  в  1  семестре,  составляет  2  зачетные
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

               Семестр 1
Раздел  1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья - 

30 12 18 4 6 - 8 -
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

кто они?
Тема 1.1. 
Распространенность 
инвалидности в России и 
Москве. Проблема 
терминологии. 
Классификация нарушений 
развития. Виды и формы 
нарушенного развития

14 6 8 2 2 4

Тема 1.2. Эволюция 
отношения государства и 
общества к лицам с 
отклонениями в развитии. 
Медицинская и социальная 
модели инвалидности. 
Философия инклюзивного 
образования: цель, основные 
ценности и принципы.

16 6 10 2 4 4

Раздел  2 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности коммуникации 
при различных видах 
нарушения здоровья

33 15 18 6 4 8

Тема 2.1. Понятие доступной
среды. Виды доступности 
среды. Требования к 
доступной информационной 
среде для людей с 
различными нарушениями 
развития и различные виды 
техники, обеспечивающие 
их. Компьютерные 
технологии в обеспечении 
доступности 
информационной среды.

17 7 10 4 2 4

Тема 2.2 Особенности 
коммуникации при 
различных видах нарушения 
здоровья. Жестовая и 
дактильная речь.

16 8 8 2 2 4

Контроль 9
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

п
од

го
то

вк
а

промежуточной 
аттестации (час)
Общий объем, часов 72 27 36 10 10 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 (семестр 1)

Раздел  1 Лица с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
- кто они?

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

5 реферат 2 Компьютерное
тестирование

Раздел  2 Технические и 
компьютерные средства 
обеспечения доступной 
информационной среды. 
Особенности 
коммуникации при 
различных видах 
нарушения здоровья

15 7

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям

6 реферат 2 Компьютерное
тестирование
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Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
27 12 11 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине

РАЗДЕЛ 1 «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ -
КТО ОНИ?» 

Тема  1.1.  Распространенность  инвалидности  в  России  и  Москве.  Проблема
терминологии.  Классификация  нарушений  развития.  Виды  и  формы  нарушенного
развития

Цель: знакомство  с  клинико-психолого-педагогическими  особенностями  детей  и
молодежи с различными вариантами атипичного развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания

Распространенность  инвалидности  в  России  и  Москве.  Классификация  нарушений
развития.  Проблема  терминологии.  Нарушения  слуха,  нарушения  зрения,  детский
церебральный  паралич,  нарушения  речи,  задержка  психического  развития,  умственная
отсталость,  сложные  нарушения  развития,  ранний  детский  аутизм,  синдром  дефицита
внимания с гиперактивностью. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Лица с нарушениями слуха. 
2. Лица с нарушениями зрения.
3. Лица с детским церебральным параличом. 
4. Лица с нарушениями речи.
5. Лица с задержкой психического развития. 
6. Лица с умственной отсталостью.
7. Лица со сложными нарушениями развития.
8. Лица с ранним детским аутизмом.
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Тема 1.2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями
в  развитии.  Медицинская  и  социальная  модели  инвалидности.  Философия
инклюзивного образования: цель, основные ценности и принципы.

Цель: Знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и
общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья

Перечень изучаемых элементов содержания

Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии.
Медицинская  и  социальная  модели  инвалидности.  Сравнительный  обзор  существующих
форм  образования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  специального
(коррекционного),  интегрированного  и  инклюзивного.  Философия  инклюзивного
образования:  цель,  основные ценности  и  принципы.  Что  дает  инклюзивное  образование?
Ситуация с инклюзией за рубежом и в России.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными

возможностями здоровья.
2. Медицинская и социальная модели инвалидности.
3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
5. Ситуация с инклюзивным образованием в России.
6. Другие  варианты  обучения  детей  с  инвалидностью:  специальные

(коррекционные)  школы  и  школы-интернаты,  классы  в  общеобразовательных
школах, надомное обучение, дистанционное обучение

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха. 
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском

возрасте.
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха.
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями

слуха.
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения.
6. Специфика  социализации  лиц  с  нарушениями  зрения  в  подростковом  и

юношеском возрасте.
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями

зрения.
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами.
9. Специфика  социализации лиц с  детскими церебральными параличами  зрения  в

подростковом и юношеском возрасте.
10. Типические  особенности  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с  детскими

церебральными параличами.
11. Основные  особенности  коммуникации  лиц  с  детскими  церебральными

параличами.
12. Специфика  социализации,  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы.
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи.
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи.
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития.
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития.
18. Специфика  социализации,  профориентации и трудоустройства  лиц  с  задержкой

психического развития.
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью.
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью.
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной

отсталостью.
22. Особенности  психического  развития,  обучения  и  воспитания  лиц со  сложными

нарушениями развития.
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития.
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом.
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом.
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26. Специфика  социализации,  профориентации  и  трудоустройства  лиц  с  ранним
детским аутизмом.

27. Особенности  психического  развития  лиц  с  синдромом  дефицита  внимания  и
гиперактивностью.

28. Проблемы  обучения  и  воспитания  лиц  с  синдромом  дефицита  внимания  и
гиперактивностью.

29. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья.

30. Медицинская и социальная модели инвалидности.
31. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
32. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
33. Ситуация с инклюзивным образованием в России.
34. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения  

детей с инвалидностью.
35. Классы  в  общеобразовательных  школах,  как  вариант  обучения  детей  с  

инвалидностью.
36. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью.
37.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 
презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 
дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 
здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 
с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться».

 РАЗДЕЛ  2  "ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ

КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ"

Тема  2.1.  Понятие  доступной  среды.  Виды  доступности  среды.  Требования  к
доступной информационной среде для людей с различными нарушениями развития и
различные виды техники, обеспечивающие их. Компьютерные технологии в обеспечении
доступности информационной среды.

Цель: Сформировать  представление  о  доступной  среде,  показать  связь  между
особыми потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, 

Перечень изучаемых элементов содержания

Барьеры  российских  организаций. Понятие  доступной  среды;  виды  доступности
среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом
реализации  инклюзивных  процессов  и  условиями  доступности  среды.  Требования  к
доступной информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной
информационной  среде  для  людей  с  нарушением  слуха;  требования  к  доступной
информационной  среде  для  людей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата;
тифлотехника;  сурдотехника;  компьютерные  технологии  в  обеспечении  доступности
информационной среды. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Доступность образовательных организаций.
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2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.

Тема 2.2. Особенности коммуникации при различных видах нарушения здоровья.
Жестовая и дактильная речь.

Цель: показать  связь  между  особыми  потребностями  и  требованиями  к
информационной  среде; способность  работать  в  коллективе,  обучить  приемам
коммуникации с людьми, имеющими различные виды нарушений развития 

Перечень изучаемых элементов содержания

Особые  потребности  при  различных  видах  коммуникации  и  в  различных
коммуникативных  ситуациях;  доступная  информационная  среда;  использование
тифлосредств  при  письменной  коммуникации  и  коммуникации  через  интернет  людьми с
нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности,
правовые  аспекты  и  этикет  общения  через  переводчика;  особенности  письменной  речи
глухих  и  слабослышащих;  дактильная  речь  слепоглухих;  особенности  устной  речи  при
дизартрии у больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной
речи при наличии трахеостомы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Что такое информационная среда?
2. Какие вы знаете формы подачи информации?
3. Какие  средства  и  технологии  обеспечения  доступности  информации  для

людей с сенсорными нарушениями вы знаете?
4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
6. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
7. Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной

стороны речи.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов:
1. Доступность образовательных организаций.
2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.
6. Что такое информационная среда?
7. Какие вы знаете формы подачи информации?
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с

сенсорными нарушениями вы знаете?
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
12.  Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной  стороны

речи.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма рубежного контроля – реферат.

Примерный перечень тем рефератов:
1. Толерантность в российском обществе.
2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык.
4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 
аппарата.
5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 
официальных документов.
6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении.

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 
дисграфии.
8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме.

4.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

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

Знать: методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, метод
системного анализа

Этап формирования 
знаний

Уметь: применять 
методики поиска, сбора, 
обработки информации,
системный подход для 
решения поставленных 
задач и
осуществлять критический
анализ и синтез 
информации, полученной
из актуальных российских 
и зарубежных источников

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
поиска, сбора и обработки,
критического анализа

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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и синтеза информации, 
методикой системного 
подхода для решения
поставленных задач

4.3  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных  этапах  их  формирования,  описание  шкал
оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

УК-1

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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УК-1

Этап 
формирования 
умений

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания,
подкрепленные теорией:
( 9-10] баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании:
[8-9) баллов;
3) испытывает затруднения 
в выполнении практических
заданий, задание выполнено
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению:
(6-8)  баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания:
[0-6] баллов.

УК-1

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

4.4  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

1. Лица с нарушениями слуха. 

2. Лица с нарушениями зрения.

3. Лица с детским церебральным параличом. 

4. Лица с нарушениями речи.
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5. Лица с задержкой психического развития. 

6. Лица с умственной отсталостью.

7. Лица со сложными нарушениями развития.

8. Лица с ранним детским аутизмом.

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

10. Эволюция  отношения  государства  и  общества  к  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья.

11. Медицинская и социальная модели инвалидности.

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России.

15. Сравнительная  характеристика:  специальные  (коррекционные)  школы  и
школы-интернаты,  классы  в  общеобразовательных  школах,  надомное  обучение,
дистанционное обучение.

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций.

18.  Доступность  для  людей  с  инвалидностью  учреждений  социальной  защиты
населения.

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг.

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры.

21. Трудоустройство людей с инвалидностью.

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте.

25.  Особенности  коммуникации  при  нарушениях  звукопроизносительной  стороны
речи.

26. Особенности коммуникации через переводчика.

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации
и т.д.):

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями слуха»,.

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями зрения»

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)»

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
миопатий различных форм»
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5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
амптуции или травм органов ОДС»

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с задержкой психического развития».

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с умственной отсталостью»

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с ранним детским аутизмом»

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с психосоматическими нарушениями»

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с речевыми нарушениями».

11.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
слуха.

12.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
зрения.

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы (на примере ДЦП)

14.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  лиц  с  нарушениями  с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм

15.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  лиц  с  нарушениями  с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС

16.  Карта  диагностики  доступности  среды  в  организации  для  лиц  с  нарушениями
интеллекта.

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским
аутизмом.

4.5  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  учебной  дисциплине  проводится  в  соответствии  с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалаврита/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по 20  -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по
учебной дисциплине выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы  для  освоения
учебной дисциплины

5.1.1. Основная литература

1. Зайцева,  Г.Л. Жестовая речь.  Дактилология :  учебник /  Г.Л. Зайцева.  – Москва :
Владос, 2015. – 194 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800 (дата  обращения:  28.05.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-691-02000-1. – Текст : электронный.

2. Подольская,  О.А.  Теория  и  практика  инклюзивного  образования  :  учебное
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 202 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494762 (дата обращения:  28.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
2780-8. – DOI 10.23681/494762. – Текст : электронный.

3. Глухов,  В. П. Специальная  педагогика  и  специальная  психология :  учебник  для
вузов /  В. П. Глухов. — 3-е  изд.,  испр.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449171(дата обращения: 28.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

4. Фуряева,  Т. В. Модели инклюзивного  образования :  учебное  пособие  для  вузов /
Т. В. Фуряева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454537(дата обращения: 28.05.2020).

5. Специальная  психология :  учебник  для  вузов /  Л. М. Шипицына  [и  др.] ;  под
редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450766(дата обращения: 28.05.2020). 

6. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ;
ответственный  редактор  В. И. Лубовский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-2.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451828(дата обращения: 28.05.2020). 

7. Специальная психология в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. И. Лубовский [и др.] ;
ответственный  редактор  В. И. Лубовский. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01963-6.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451829(дата обращения: 28.05.2020).

8. Подольская,  О.А.  Основы  коррекционной  педагогики  и  психологии  :  учебное
пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 169 с.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495845 (дата обращения:  28.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
9772-6. – Текст : электронный.

9. Инклюзивное  образование  –  образование  для  всех:  материалы  I  Всероссийской
научно-практической конференции. Москва, 21 января 2019 г. / . – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2019.  –  511  с.  :  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499451 (дата  обращения:  28.05.2020).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9860-0. – Текст : электронный.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,

необходимых для освоения учебной дисциплины 

№
№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используем
ый  для  работы
адрес

1
.

ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»

Электронная  библиотека
учебников,  учебных  пособий,
монографий,  периодических  изданий,
справочников,  словарей,  энциклопедий,
видео-  и  аудиоматериалов,
иллюстрированных изданий 

http://
biblioclub.ru/
100% доступ

2
. 

Научная
электронная
библиотека
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший  российский
информационно-аналитический  портал  в
области науки,  технологии,  медицины и
образования,  содержащий  рефераты  и
полные тексты научных публикаций

http://
elibrary.ru/ 

100% доступ

3
. 

ЭБС
издательства
«Юрайт»

Виртуальный  читальный  зал
учебников и учебных пособий от авторов
ведущих  вузов  России  по  различным
дисциплинам

 https://urait.ru
/

100% доступ

4
.

ЭБС
издательства
"ЛАНЬ"

Ресурс,  включающий  в  себя
издания  издательства  "Лань"  и  других
ведущих  издательств  учебной
литературы  и  электронные  версии
периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.

http://
e.lanbook.com/

100% доступ

5
.

ЭБС
"Book.ru"

Онлайн  библиотека  актуальной
учебной и научной литературы.

http://
www.book.ru

100% доступ

6
.

База
данных
"EastView"

Полнотекстовая  база  данных
источников  по  общественным  и
гуманитарным наукам.

http://
ebiblioteka.ru/
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Адаптивные  информационно-
коммуникационные  технологии»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  на
аудиторных занятиях  и  в  ходе самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме  лекций,  семинаров  и  практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
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Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программы  учебной  дисциплины,
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует обратить  внимание на списки основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить  особенности каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
− внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  лабораторных  работ  и  занятий

семинарского  типа  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных
результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с  правилами  техники
безопасности при работе в лаборатории;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету/дифференцированному  зачету/экзамену.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Средства доступа к Интернет;
2. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 
1.Операционная система Windows 7 
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
3.TrueConf(client)

5.4.3. Информационные справочные системы 

Название электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий 

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 
портал в области науки, 
технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных публикаций

http  ://  elibrary  .  ru  /   

100% доступ

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 
учебников и учебных пособий от 
авторов ведущих вузов России по 
различным дисциплинам

 https://urait.ru/

100% доступ
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ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 
издания издательства "Лань" и 
других ведущих издательств 
учебной литературы и 
электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам.

http://e.lanbook.com/

100% доступ

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 
учебной и научной литературы.

http://www.book.ru

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 
гуманитарным наукам.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине

Для  изучения  учебной  дисциплины  «Адаптивные  информационно-
коммуникационные  технологии»  в  рамках  реализации  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства
звуковоспроизведения, экран).

5.6 Образовательные технологии 

При  реализации  учебной  дисциплины  «Адаптивные  информационно-
коммуникационные  технологии» применяются различные  образовательные  технологии,  в
том числе технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Адаптивные  информационно-коммуникационные
технологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения  учебных  занятий  в  форме  деловых  игр,  психологических  тренингов  в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. 

Номер

Темы
Вид занятия

Используемая  интерактивная  образовательная
технология  (наименование  и  краткая
методическая характеристика)

Кол-во

часов

2 семинарског Психологический тренинг «Общение без слов» 4
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о типа (отработка навыков невербального общения)

3 семинарског
о типа

деловая  игра  «Создаем  доступную
информационную  среду»  (студенты
разбиваются  на  3  группы  —  администрация
организации,  отдел  информационных
технологий, независимые эксперты, задача —
обсудить  и  согласовать  проект  создания  или
модернизации  существующей
информационной среды организации с учетом
специфики  деятельности  организации,
технических  возможностей,  предполагаемых
затрат и требований к доступной среде)

4

Итого: 8

Учебные  часы  дисциплины  «Адаптивные  информационно-коммуникационные
технологии» предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  учебной дисциплины заключается  в  изучении  обучающимися  древних  языков  с  их
последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение основ латинского, церковнославянского, древнегреческого,

древнееврейского языков
2. Овладение грамматикой, языковыми конструкциями, принципами синтаксиса и

приемами перевода, свойственными каждому из древних языков
3. Формирование навыка чтения в подлиннике сакральных текстов.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Учебная  дисциплина  «Древнерусский  язык»  реализуется  как  дисциплина  по  выбору  в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы 46.03.01 «История».

Изучение учебной дисциплины «Древнерусский язык» базируется на знаниях, полученных
обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:
«История христианской Церкви», «Иностранный язык».

Изучение  учебной  дисциплины  «Древнерусский  языки»  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «История  христианской
письменности».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих  компетенций: УК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой 46.03.01 «История».

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в
устной и 
письменной 
формах на 
государственном
языке 
Российской 
Федерации и 

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного 
языка, родного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов); 
способен 
логически и 

Знать: лексический 
и грамматический 
минимум, в объеме, 
необходимом для 
работы с 
иноязычными 
текстами 
профессиональной 
направленности и 
осуществления 
взаимодействия на 



иностранном(ых)
языке(ах)

грамматически 
верно строить 
устную и 
письменную речь.

УК-4.2. Грамотно 
строит 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации; 
использует 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
общения, 
вербальные и 
невербальные 
средства 
взаимодействия с 
партнёрами.

УК-4.3. Использует
информационно-
коммуникационные
технологии при 
поиске 
необходимой 
информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках.

УК-4.4. 
Демонстрирует 
умение выполнять 
перевод текстов с 
иностранного (-ых)
на 
государственный 
язык, а также с 
государственного 
на иностранный (-
ые) язык (-и).

иностранном языке.
Уметь: читать и 
переводить 
иноязычную 
литературу по 
профилю 
подготовки, 
самостоятельно 
находить 
информацию о 
странах изучаемого 
языка из различных 
источников 
(периодические 
издания, Интернет, 
справочная, учебная,
художественная 
литература)
Владеть: навыками 
чтения и перевода 
текстов на 
иностранном
языке в 
профессиональном 
общении



2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов

Семестры

2
3

Аудиторные учебные занятия, всего 60 40 20
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа 60 40 20
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся, всего

120 104 16

В том числе:

Индивидуальные и групповые проекты, в 
том числе курсовые
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС

60 52 8

Выполнение практических заданий 60 52 8
Рубежный текущий контроль 4 2 2
Вид промежуточной аттестации
(зачет)

Зачет

Зачет

Зачет

Общая трудоемкость учебной
дисциплины

2



3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 60 часов

Объем самостоятельной работы - 120 часов.

№
п/п

Модуль, раздел (тема)

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

ег
ос

я

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

МОДУЛЬ 4. ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Раздел 10. 60 40 20 20
Тема 10.1. История
создания 
церковнославянского языка. 
Азбука.

30 20 10 10

Тема 10.2. Система
надстрочных знаков.

30 20 10 10

Раздел 11. 60 40 20 20
Тема 11.1. Имена
существительные и
прилагательные

30 20 10 10

Тема 11.2. Цифровая
система

30 20 10 10

Раздел 12. 60 40 20 20
Тема 12.1. Глаголы и их 
формы

30 20 10 10

Тема 12.2. Глаголы
архаического спряжения

30 20 10 10

Всего за языковой курс 
(Конец 5-го семестра)

216 120 60 60



4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения

№ п/
п

Раздел, 
тема

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы

В
се

го

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

1 2 3 4 5 6 7 8



Раздел 10 26 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятель 
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС

7
Чтение 
текста на 
изучаемо м 
языке, 
выполнен 
ие практиче
ского 
задания

2

Проверка 
выполненно 
го задания 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавате 
ля

9

Раздел 11 26 8 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 
занятиям, 
самостоятель 
ное изучение 
раздела в 
ЭИОС

7
Чтение 
текста на 
изучаемо м 
языке, 
выполнен 
ие практиче
ского 
задания

2

Проверка 
выполненно 
го задания 
или иная 
форма 
рубежного 
контроля по 
усмотрению 
преподавате 
ля

9



4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Церковнославянский язык Тема 10.1.- 10.2. История создания

церковнославянского языка. Азбука. Система надстрочных знаков.

Цель: Формирование способности к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий: создание и распространение славянской 
азбуки. Глаголица и кириллица.

2. Церковнославянская азбука
1.1. Церковнославянский имяслов.
4. Система надстрочных знаков (придыхание, ударение, ерок, титла).

Вопросы для самоподготовки:

1. Выполните упражнения:

1. Запишите названия следующих букв:

5, 3’ ь1’ и’ *’ **’ W’ W

2. Среди данных букв найдите такие, которые используются только в заимствованных
словах: г

к, оу, М, 'fc, А|г, Г, V, н, п

5. Запишите по-церковнославянски, расставляя надстрочные знаки:
Поллнл^'и МА, БОЖЕ, ПО ВЕЛНЦ'ЬН милости ТВОЕЙ.

/ИнЛОСЕрД1А ДВЕрИ WBEpgH НДМ2 ЕЛДГОСЛОВЕННДА БОГОРОДИЦЕ, НДДТКЦЛЕСА НД ТА ДД НЕ 

ПОГИЕНЕМЯ, НО ДД Н3ЕДВИМСА ГоЕОЮ OTZ Е^ДХ: ТЫ ЕО £СИ СПДСЕНТЕ родд ^рнстТднскдгш.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос

Церковнославянский язык. Тема 11.1. Имена существительные и прилагательные.

Цель:  Формирование  способности  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  форме  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Имя существительное. Падежи в церковнославянском языке. Единственное, 
множественное и двойственное числа.



2. Склонения существительных.
3. Местоимения: личные, возвратные, указательные, притяжательные,

вопросительные, определительные, относительные, неопределенные, отрицательные.
4. Местоимения «иже», «еже», «яже» и их склонение.
5. Полные и краткие прилагательные.
6. Степени сравнения прилагательных.

Вопросы для самоподготовки:

1. Выполните упражнения:

8. Найдите в данных предложениях имена существительные 1-го и 2-го склонения. 
Определите их род, число и падеж:

1 вариант

ВЕСЬ Mipx прЕиспблнЕнх гакш ЗБЕЗДДМИ ЕОГОСВТТЛЫМИ, чУдотвбрными иконами Твоими, 

ВоГОрОДНЦЕ ДТвО.

ВсЕЕлагдА ВЛДДЫЧНЦЕ, младенцы МИЛОСЕРДИЮ юкормлАЕШн, отроки НЕБНДНМО 

рУководствУвши, м&кы ко благоч£/ст1ю оутвЕрждавши, старцы вх НЕ'МОЦИ^Х оуКр^ПЛАЕШН.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос..

Церковнославянский язык. Тема 11.2. Цифровая система.
Цель: Формирование способности использовать знания в области социальногуманитарных

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Буквенная цифирь.
2. Применение буквенной цифири в богослужебных текстах.

Вопросы для самоподготовки:

1. Выполните упражнения:

дан™ГиХ. »МеСТ° ЦИФР 6УКВ“’ которь,е ««означают ж*"" Фр цеРк°внославянской графике. Прочитайте 
Фразу, полученную в результате дешифровки:

800йоо.600,|?-"’0’1'7-4'50-8-20'7^'’<‘)



приме™ ° буКВеНН0Й ответь, в следующих

д + е - ... Л4+3 = ..

г-* г»

S + и = ... Д х г = ..

К£ - BI = ... /Й + а = ...

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос

Церковнославянский язык. Темы 12.1 - 12.2 Глаголы и их формы. Глаголы 
архаического спряжения.

Цель: Формирование способности к коммуникации в устной и письменной форме на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Глагол и его формы в церковнославянском языке
2. Глагол быти и его спряжение в настоящем, будущем и прошедшем времени.
3. Формы прошедшего времени (Аорист, Имперфект, Перфект, Плюсквамперфект)
4. Наклонения (изъявительное, повелительное, желательное, сослагательное)
5. Глаголы архаического спряжения.
6. Причастия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Изучить самостоятельно следующие темы:
- наречия
- предлоги и союзы
- частицы
- междометия
2. Выполнить упражнения:



9. Глагольным формам из данных предложений
соответствующие формы инфинитива.
1 вариант:

Н ЗДБ^СД церкбвндА нд двое, свыше до
HH3V lwi»« «ОСОБИЦ,, БМШ, т? й «рце Вд'ше 6^fT!!

2 вариант:

щих 1н«: ньше ли в^ете.

П|»нде ко CHZ 'UEdnecKiH в3ыскдтн, и сплети погнкшдго

11. Поставьте глаголы архаического спряжения в соответствующую смыслу предложения
форму настоящего времени по образцу:

Кто (Б'Ь'Д'ЬТН —>) K't'cTh дергкд'в^ гн^'вд твоего?, гдн.

Йцзе (нлмтн) слЙт^, нлл^'н $гб гакоже крл'тд.

Кто (кддтн) КХ В0ЛШ£БСТ6Д СЕрДЦС 

СБО6, погнкнетх смерТ1Ю литою.

2 вариант:
Докро тн $сть, дцзе (д/тн) длч^цзем^ ^л^'кх Си д&шн твоед.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос.

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной

дисциплине является экзамен / зачет /, который проводится в устной форме.
В  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  указывается

форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению.

5.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции (части

компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы



УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Знать: лексический и 
грамматический минимум, в
объеме, необходимом для 
работы с иноязычными 
текстами профессиональной 
направленности и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке.

Этап формирования знаний

Уметь: читать и переводить
иноязычную литературу по 
профилю подготовки, 
самостоятельно находить 
информацию о странах 
изучаемого языка из 
различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература)

Этап формирования умений

Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на 
иностранном
языке в профессиональном 
общении

Этап формирования 
навыков и получения опыта



5.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

УК-4

Этап формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность изложения,
умение самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок - 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения -7-
8 баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не



знает отдельных деталей, 
допускает неточности,
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает
последовательность в
изложении программного 
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части
программного материала, 
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.

УК-4

Этап  формирования
умений.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные

задания, кейсы,
проблемные ситуации и

т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание выполнено 
верно, даны ясные 
аналитические выводы к 
решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -7-8 
баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6 
баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или задание 
выполнено не до конца, нет

Этап  формирования
навыков и получения
опыта. Аналитическое задание

(задачи, ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации и
т.д.)

Решение практических
заданий и задач,

владение навыками и
умениями при
выполнении

практических заданий,
самостоятельность,



умение обобщать и 
излагать материал.

четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению задания 
- 0-4 баллов.

5.4.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине

Примерный перечень вопросов

1. История древнерусского языка и его письменности.  Грамматический строй и лексика
древнерусского языка.

2. Алфавит. Общие сведения о склонении существительных и прилагательных.

3. Произношение согласных и гласных звуков. Придыхание, Ударение. Надстрочные 
знаки.

1. Склонение имен существительных и прилагательных. Склонение артикля. Склонение 
существительных женского рода. Порядок слов в предложении.

2. Тема Склонение существительных мужского рода. II склонение существительных

6. Прилагательные 3 склонения с основами на сонорные. Существительные 3 склонения с 
основами на губные.

7. Существительные 3 склонения с основами на переднеязычные. Существительные 3 
склонения с основой на VT.

8. Существительные 3 склонения с основой на о. Существительные с основой на i.

9. Обзор  прилагательных  в  положительной  степени.  Супплетивные  степени  сравнения
прилагательных.

10. Числительные количественные. Личные местоимения.

11. Указательные местоимения. Относительные местоимения.

12. Неслитные глаголы в презенсной системе. Слитные глаголы.

13. Слитные глаголы на -ого. Futurum activi i medii.

14. Аорист глаголов. Глаголы первых классов.

15. Перфектная основа. Глаголы с основами на сонорные звуки.

16. Корневой или атематический аорист. Формы глаголов 2 группы.

17. Глаголы  с  чередующимися  основами.  Условные  предложения.  Отложительные
глаголы.

18. Глаголы 2 спряжения с основой на -а. Недостаточные глаголы 2 спряжения. 
Согласованные причастия в обстоятельном значений.



Аналитическое задание

(Приведены в соответствующих разделах языковых курсов)

1.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестации  по  учебной  дисциплине  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным
профессиональным  образовательным  программам  -  программам  среднего  профессионального
образования,  программам бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе

оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным
программам - программам среднего профессионального образования,  программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном
университете.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины.

6.1. Основная литература.
1. Безус, С. Н. Латинский язык : учебное пособие для вузов / С. Н. Безус, Л. Г. Денисенко. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08954-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455200 (дата обращения: 23.01.2021).
2. Титов, О. А. Введение в древнегреческий язык : учебное пособие для вузов / О. А. Титов.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-11267-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452469 (дата обращения: 23.01.2021).

Дополнительная литература.
3. Блинов, А. В. Готско-греческо-русский словарь : для вузов / А. В. Блинов. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05561-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454839 (дата обращения: 
23.01.2021).
4. Афонасин, Е. В. Латинский язык для философов : учебник для вузов / Е. В. Афонасин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53408184-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455633 (дата 
обращения: 23.01.2021).

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 



необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://predanie.ru
2. http://www.patriarchia.ru
4. http://www.portal-credo.ru
5. http://www.pravoslavie.ru
6. http://www.bogoslov.ru
7. http://www.pravenc.ru

Название электронного
ресурса

Описание электронного ресурса
Используемый для 
работы адрес

Диссертационный  зал
Российской
государственной
библиотеки

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620 
000
полных текстов диссертаций и 
авторефератов

http  ://  diss  .  rsl  .  ru  
Доступ по регистрации в 
читальном зале 
Университета.

Университетская
информационная
система  РОССИЯ  (УИС
РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления, 
социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных 
отношений и других гуманитарных 
наук. УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ

Научное  наследие
России

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.

http://e-
heritage.ru/index.html 100% 
доступ

Электронная  библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным

http:// studentam.net 100% 
доступ



наукам.
Cyberleninka

Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию о научных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/j ourn 
al
100% доступ

Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет- 
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/librar
У
100% доступ

Электронные 
библиотеки.
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий, 
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

Библиотека 
юридической 
литературы

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, 
учебники).

http://pravo.eup.ru/ 100% 
доступ

8 .Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Древнерусский  язык»  предполагает
изучение  материалов  дисциплины  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических
занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей



необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее
может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  электронной  библиотечной  системе  Университат,  на  предлагаемые  преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для
самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные дляпонимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
- внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки,
на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная подготовка к лабораторной работе /  учебному занятию семинарского
типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского типа
включает несколько моментов:

- консультирование студентов преподавателями и вспомогательным
персоналом  с  целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач,  ознакомление с правилами
техники безопасности при работе в лаборатории;

- самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики;

Обработка,  обобщение полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная,  устная  или две одновременно.  Главным результатом в данном случае
служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной  работе/практическому



занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется

выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по  возможности
используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоятельной
работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине  (модулю)»,  «Методические  указания  к  самостоятельной  работе  по  дисциплине
(модулю»).

Подготовка к   зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно,  регулярно,  систематически и с первых

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

При  подготовке  к  зачетам  (без  оценки  и  с  оценкой)  обратите  внимание  на  защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.

При  подготовке  к  экзамену  по  теоретической  части  выделите  в  вопросе  главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.

После  предложенных  указаний  у  обучающихся  должно  сформироваться  четкое
представление  об  объеме  и  характере  знаний  и  умений,  которыми  надо  будет  овладеть  по
дисциплине.

9 .Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
учебной дисциплине

9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)
1. Microsoft Office (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)
1. Консультант Плюс

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС Электронно-библиотечная http://biblioclub.ru/



«Университетская 
библиотека онлайн»

система, электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

100% доступ

2. Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников»

Журналы издательства 
«Гребенников».

http  ://  grebennikon  .  ru  /     
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета

3. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах.

http  ://  elibrary  .  ru  /     Доступ с 
любого компьютера в сети
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.
Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

4. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.biblio- online.ru/
100% доступ

5. ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка»

http://eJanbook.com/     100% 
доступ

6. ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде. 5100
изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com

100% доступ

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

8. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования - Scopus:

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.

http  ://  www  .  scopus  .  com  /     
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

Перед входом в WoS 
необходимо войти на сайт 
ResearcherlD - 
https://www.researcherid. 
com/ ResearcherID.

Вход в



WoS: http://login.webofk 
nowledge.com/

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение:

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)"

На следующей 
странице в разделе 
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать 
проект "FEDURUS".

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID.
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов

«Решение» позволяет организовать
обучение в интерактивном 
формате по различным 
направлениям подготовки.

http://eduvideo.online 
100% доступ

11. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по 
истории, теории и практике 
российской государственности, 
русскому языку, а также 
мультимедийных 
образовательных, научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/ 
Доступ по регистрации в 
читальном зале 
Университета.

10.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по  учебной
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Древнерусский язык» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  46.03.01  История
(бакалавр) используются:



Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типа  оснащена  специализированной
мебелью оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска
для  написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена  специализированной
мебелью оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска
для  написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,
средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Древнерусский язык» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Древнерусский язык» сочетании с внеаудиторной работой

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При  освоении  учебной  дисциплины  «Древнерусский  язык»  предусмотрено  применение

электронного обучения.
Учебные  часы  дисциплины  «Древнерусский  язык»  предусматривают  классическую

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне
аудитории)  посредством  применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная
почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).

В  рамках  учебной  дисциплины  «Древнерусский  язык»  предусмотрены  встречи  с
руководителями и работниками организаций,  деятельность  которых связана с  направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины заключается в изучении обучающимися латинского языка с его
последующим применением в профессиональной сфере.

Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение основ латинского языка. 
2. Овладение  грамматикой,  языковыми  конструкциями,  принципами  синтаксиса  и

приемами перевода, свойственными латинскому языку
3. Формирование навыка чтения в подлиннике сакральных текстов.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Учебная  дисциплина  «Латинский  язык»  реализуется  в  части  дисциплин  по  выбору
основной профессиональной образовательной программы 46.03.01 «История».

Изучение учебной дисциплины «Латинский язык» базируется на знаниях, полученных
обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного  материала  ряда  учебных  дисциплин:
«История христианской Церкви», «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины «Латинский язык» является базовым для последующего
освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «История  христианской
письменности».

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  учебной  дисциплине  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Процесс  освоения  учебной  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: УК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой 46.03.01 «История».

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Коммуникация УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах)

УК-4.1. Владеет 
системой норм 
русского 
литературного 
языка, родного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов); 
способен 
логически и 
грамматически 
верно строить 
устную и 
письменную речь.

УК-4.2. Грамотно 

Знать: лексический
и грамматический 
минимум, в объеме,
необходимом для 
работы с 
иноязычными 
текстами 
профессиональной 
направленности и 
осуществления 
взаимодействия на 
иностранном языке.
Уметь: читать и 
переводить 
иноязычную 
литературу по 
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строит 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации; 
использует 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
общения, 
вербальные и 
невербальные 
средства 
взаимодействия с 
партнёрами.

УК-4.3. 
Использует 
информационно-
коммуникационны
е технологии при 
поиске 
необходимой 
информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных 
задач на 
государственном и
иностранном (-ых) 
языках.

УК-4.4. 
Демонстрирует 
умение выполнять 
перевод текстов с 
иностранного (-ых)
на 
государственный 
язык, а также с 
государственного 
на иностранный (-
ые) язык (-и).

профилю 
подготовки, 
самостоятельно 
находить 
информацию о 
странах изучаемого 
языка из различных
источников 
(периодические 
издания, Интернет, 
справочная, 
учебная, 
художественная 
литература)
Владеть: навыками
чтения и перевода 
текстов на 
иностранном
языке в 
профессиональном 
общении

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы.
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

2 3
Аудиторные учебные занятия, всего 60 40 20
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа 60 40 20
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Лабораторные занятия
Самостоятельная  работа
обучающихся, всего

120 104 16

В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты,
в том числе курсовые
Подготовка  к  лекционным  и
практическим  занятиям,
самостоятельное  изучение  разделов
дисциплины в ЭИОС

60 52 8

Выполнение практических заданий 60 52 8
Рубежный текущий контроль 4 2 2
Вид  промежуточной  аттестации
(зачет)

Зачет Зачет
Заче

т

Общая  трудоемкость  учебной
дисциплины

2
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3. Содержание учебной дисциплины

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 60 часов
Объем самостоятельной работы – 120 часов.

№
п/п

Модуль, раздел (тема)

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

ег
ос

я

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ог
о 

ти
п

а

С
ем

и
н

ар
ск

ог
о 

ти
п

а

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

МОДУЛЬ 1. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ч. 1

Раздел 1. 36 26 10 6
Тема 1.1. Произношение и
ударение. Общие сведения
о  существительном.  1-е
склонение
существительных.

18 12 6 4

Тема  1.2.  Основы  и
основные  формы  глагола.
Залоги  глагола.
Спряжения.

18 14 4 2

Раздел 2 36 26 10 6
Тема  2.1  2-е  склонение
существительных  и
прилагательных.

18 12 6 4

Тема 2.2  Спряжение
глаголов в Praesens
indicativi activi et passive

18 14 4 2

Раздел 3 36 26 10 6
Тема  3.1  3-е  склонение
существи4тельных  и
прилагательных.

18 12 6 4

Тема  3.2  Склонение
указательных
местоимений.  Futurum  I
indicativi passivi.

18 14 4 2

МОДУЛЬ 2. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК Ч. 2

Раздел 4. 36 28 8 6



Тема  4.1.  4-е  склонение
существительных

18 14 4 2

Тема  4.2.  4-е  склонение
прилагательных.

18 14 4 4

Раздел 5 36 26 10 8

Тема 5.1. Система 
конъюнктива.  Praesens 
conjunctivi activi  et passivi.

18 12 6 4

Тема 5.2.Imperfecttum 
conjunctivi activi  et passivi.

18 14 4 4

МОДУЛЬ 3. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК Ч. 3

Раздел 6 36 28 8 4
Тема 6.1 Времена глагола

18 14 4 2

Тема 6.2. Система 
конъюнктива 
(Сослагательное 
наклонение).  Perfectum 
conjunctivi activi.

18 14 4 2

Раздел 7 36 28 8 4
Тема  7.1 Система
конъюнктива.
Plusquamperfеctum
conjunctivi activi.

18 14 4 2

Тема  7.2.  Специфика
активного залога

18 14 4 2

Раздел 8 36 28 8 4
Тема  8.1. Система
конъюнктива.
Plusquamperftctum
conjunctivi passivi.

18 14 4 2

Специфика  пассивного
залога

18 14 4 2

Раздел 9 36 28 8 4

Тема 9.1. Глагол esse. 18 14 4 2
Тема  9.2.  Система
конъюнктива.   Perftctum
conjunctivi  глагола esse.

18 14 4 2

 Всего  за  языковой курс
(3,4 семестры)

216 120 60 60
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4.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
учебной дисциплине

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения
№
п/
п

Раздел,
тема

Формы текущего контроля, в т.ч. 
самостоятельной работы

  
  
  
  

  
В

се
го

А
к
а
д

е
м

и
ч
е
ск

а
я
 

а
к
т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а
с

Ф
о
р
м

а
 

а
к
а
д

е
м

и
ч
е
ск

о
й

 
а
к
т
и

в
н

о
ст

и

В
ы

п
о
л

н
е
н

и
е
 

п
р
а
к
т
и

ч
е
ск

и
х
 

Ф
о
р
м

а
 

п
р
а
к
т
и

ч
е
ск

о
го

 
за

д
а
н

и
я

Р
у
б
е
ж

н
ы

й
 

т
е
к
у
щ

и
й

 
к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с

Ф
о
р
м

а
 

р
у
б
е
ж

н
о
го

 
т
е
к
у
щ

е
го

  
к
о
н

т
р
о
л

я

1 2 3 4 5 6 7 8
1.Раздел 

1
26

10

Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

14

Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

2.Раздел 
2

26 10
Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

14

Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

3.Раздел 
3

26 10 Подготовк
а к 
лекционн

14 Чтение 
текста 
на 

2 Проверка
выполнен
ного 
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ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

4.Раздел 
4

28 10 Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

16
Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

5.Раздел 
5

26 10
Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

14

Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

6.Раздел 
6

28 10 Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 

16 Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи

2 Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
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изучение 
раздела в 
ЭИОС

ческого
задани
я

по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

7.Раздел 
7

26 10
Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

14

Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

8.Раздел 
8

28 10 Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

16
Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя

9.Раздел 
9

28 10 Подготовк
а к 
лекционн
ым и 
практичес
ким 
занятиям, 
самостоят
ельное 
изучение 
раздела в 
ЭИОС

16
Чтение 
текста 
на 
изучае
мом 
языке, 
выполн
ение 
практи
ческого
задани
я

2

Проверка
выполнен
ного 
задания 
или иная 
форма 
рубежног
о 
контроля 
по 
усмотрен
ию 
преподав
ателя
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Латинский язык. Темы 1.1 – 1.2. Произношение и ударение. Общие сведения о
существительном. 1-е склонение существительных. Основы и основные формы глагола.
Спряжения.

Цель: Формирование способности к коммуникации в устной и письменной форме на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-5).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Ударение в двусложных словах. 
2. Ударение в многосложных словах. 
3. Случаи переноса ударения с предпоследнего слога. 
4. Сравнение русских и латинских падежей. 

Вопросы для самоподготовки:

Определить спряжение 10 латинских глаголов;

Устно и письменно просклонять 5 слов 1-го склонения.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  устный и письменный
опрос.

Список полезных Интернет-ресурсов:
1.  http://predanie.ru
2. http://www.pravenc.ru

Латинский  язык.  Темы  2.1  –  2.2  2-е  склонение  существительных  и
прилагательных. Спряжение глаголов в Praesens indicativi activi et passivi

Цель:  Воспитание  способности  использовать  знания  в  области  социально-
гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Устное и письменное спряжение глаголов  в praesens ind. Act. Et pass. (оба 
залога)
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2. Устное и письменное склонение существительных и прилагательных. 
3. Использование предлогов с падежами. Оттенки смысла.
4. Правило среднего рода. Сравнение с русским языком.

Вопросы для самоподготовки:

-Чтение текста по учебнику.

- Упражнения к разделам II и III учебника Ярхо и Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  устный и письменный
опрос.

Список полезных Интернет-ресурсов:
1. http://predanie.ru
2. http://www.pravenc.ru

Латинский  язык.  Темы  3.1  –  3.2.  3-е  склонение  существительных  и
прилагательных. Склонение указательных местоимений. Futurum I indicativi passivi.

Цель:  Формирование  готовности применять  основные принципы и методы научно-
богословских исследований, учитывая единство теологического знания 

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Взаимосвязь и иерархические отношения частей. 
2. Сравнение падежных функций в русском и латинском языках.

Вопросы для самоподготовки:

Выполнить упражнения, прочитать и перевести текст к разделам 5 и 6 учебника Ярхо и 
Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  устный и письменный
опрос.

Список полезных Интернет-ресурсов:

1. http://www.bogoslov.ru
2. http://predanie.ru
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3. http://www.pravenc.ru

Латинский  язык.  Темы  4.1  –  4.2.  4-е  склонение  существительных  и
прилагательных. 

Цель: Формирование  способности  использовать  знания  в  области  социально-
гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Отличительные признаки 4-го склонения.
2. Склонение существительных и прилагательных в ед. числе
3. Склонение существительных и прилагательных во множ. числе

Вопросы для самоподготовки:

Выполнить упражнения по учебнику Ярхо и Лобода соответствующего
раздела.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный
опрос

Список полезных Интернет-ресурсов:
1. http://www.bogoslov.ru
2. http://predanie.ru
3. http://www.pravenc.ru

Латинский язык. Тема 5. Система конъюнктива.  Praesens et imperfecttum conjunctivi
activi  et passivi.

Цель: Формирование готовности применять основные принципы и методы научно-
богословских исследований, учитывая единство теологического знания 
Перечень изучаемых элементов содержания

1. Понятие о конъюнктиве.
2. Система конъюнктива. 
3. Praesens conjunctivi activi  et passivi.
4. Imperfecttum conjunctivi activi  et passivi.

Вопросы для самоподготовки:

Выполнить упражнения, прочитать и перевести текст к разделам 15 и 16 учебника Ярхо и 
Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос.
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Латинский язык. Темы 6.1 – 6.2. Времена глагола.  Система конъюнктива.  Perftctum
conjunctivi activi.

Цель: Формирование готовности применять основные принципы и методы научно-
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-7)

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Perftctum conjunctivi activi.
Вопросы для самоподготовки:

Выполнить упражнения из соответствующего раздела учебника Ярхо и Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный вопрос.

Латинский язык. Темы 7.1 – 7.2 Система конъюнктива.  Pluquamperftctum conjunctivi
activi. Специфика активного залога.

Цель: Формирование способности использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Pluquamperftctum conjunctivi activi.

Вопросы для самоподготовки:

Изучить  теоретический  материал  и  выполнить  упражнения  из  соответствующего  раздела
учебника Ярхо и Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос

Латинский язык. Темы 8.1 – 8.2 Система конъюнктива.  Plusquamperftctum conjunctivi
passivi. Специфика пассивного залога.

Цель: Формирование готовности применять основные принципы и методы научно-
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-7)

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Plusquamperftctum conjunctivi passivi.

Вопросы для самоподготовки:

Изучить  теоретический  материал  и  выполнить  упражнения  из  соответствующего  раздела
учебника Ярхо и Лобода.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос.

Латинский  язык.  Темы  9.1  –  9.2.  Глагол  esse. Система  конъюнктива.   Perftctum
conjunctivi  глагола esse.
Цель: Формирование способности использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).

Перечень изучаемых элементов содержания

1. Глагол esse.
2. Perftctum conjunctivi  глагола esse.

Вопросы для самоподготовки:
Изучить  теоретический  материал  и  выполнить  упражнения  из  соответствующего  раздела
учебника Ярхо и Лобода.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный и письменный опрос

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине является экзамен / зачет /, который проводится в устной форме.

В  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий
указывается форма промежуточной аттестации, а также дается краткая инструкция по проведению.

5.2.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых)
языке(ах)

Знать: лексический  и
грамматический  минимум,
в объеме, необходимом для
работы  с  иноязычными
текстами
профессиональной
направленности  и
осуществления
взаимодействия  на
иностранном языке.

Этап формирования 
знаний

Уметь: читать и 
переводить иноязычную 
литературу по профилю 
подготовки, 
самостоятельно находить 

Этап формирования 
умений
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информацию о странах 
изучаемого языка из 
различных источников 
(периодические издания, 
Интернет, справочная, 
учебная, художественная 
литература)

Владеть: навыками 
чтения и перевода текстов 
на иностранном

языке в профессиональном
общении

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

5.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

УК-4

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения  -7-8 баллов;
3)  обучающийся  освоил
основной материал,  но не
знает  отдельных  деталей,
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допускает  неточности,
недостаточно  правильные
формулировки,  нарушает
последовательность  в
изложении  программного
материала - 5-6 баллов;
4)  обучающийся  не  знает
значительной  части
программного  материала,
допускает  существенные
ошибки  -0-4 балла.

УК-4

Этап 
формирования 
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Практическое
применение

теоретических
положений

применительно к
профессиональным

задачам, обоснование
принятых решений

1) свободно справляется с 
задачами и практическими
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией - 9-10  баллов;
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание 
выполнено верно, 
отмечается хорошее 
развитие аргумента, 
однако отмечены 
погрешности в ответе, 
скорректированные при 
собеседовании -7-8 
баллов;
3) испытывает 
затруднения в выполнении
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания, 
задачи выполняет с 
большими затруднениями 
или задание не выполнено 
вообще, или  задание 
выполнено не до конца, 

УК-4 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
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умение обобщать и
излагать материал.

нет четких выводов и 
заключений по решению 
задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине 

Теоретический блок вопросов:

1. К Модулям 1 -3 (латинский язык):

1. Перевод фрагментов текста «Requietis».
2. Перевод фрагментов Bibliae Sacrae (Vulgatae)

Аналитическое  задание  (задачи,  ситуационные  задания,  кейсы,  проблемные
ситуации и т.д.):

         (Приведены в соответствующих разделах языковых курсов)

5.5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестации  по  учебной  дисциплине  проводится  в  соответствии  с
Положением о  промежуточной  аттестации обучающихся  по основным профессиональным
образовательным  программам  в  Российском  государственном  социальном  университете  и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  –  программам  среднего
профессионального  образования,  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
учебной  дисциплине  выставляется  по  пятибалльной  системе  для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  –  программам  среднего  профессионального  образования,
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  в
Российском государственном социальном университете. 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины.

6.1. Основная литература.

 1. Титов,  О.  А.  Введение  в  древнегреческий  язык  :  учеб.  пособие  для  академического
бакалавриата / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.
—  193  с.  —  (Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-04746-2.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.biblio-online.ru/bcode/414764(дата
обращения: 22.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
1.      Латинский  язык  :  учебное  пособие  /  сост.  Е.Ф.  Филипьева,  Л.И.  Юрьева  ;

Министерство  образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный  университет».  -  Кемерово  :  Кемеровский  государственный
университет,  2015.  -  171  с.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-8353-1801-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437476
(22.04.2019).

3. Верещагин,  Е.М.  История  возникновения  древнего  общеславянского  литературного
языка: переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников / Е.М. Верещагин
; отв. ред. В.П. Вомперский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN
978-5-4475-1873-8 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=252565 (22.04.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

1. http://predanie.ru 
2. http://www.patriarchia.ru
4. http://www.portal-credo.ru
5. http://www.pravoslavie.ru

            6. http://www.bogoslov.ru
              7. http://www.pravenc.ru

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Диссертационный зал 
Российской 
государственной 
библиотеки

В настоящее время Электронная 
библиотека
диссертаций РГБ содержит более 620 
000

http  ://  diss  .  rsl  .  ru  
Доступ по регистрации в 
читальном зале  
Университета.
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полных текстов диссертаций и 
авторефератов

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Научное наследие
России

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых  и  исследователей,
работавших  на  территории  России.
Программа Президиума РАН.

http://e-heritage.ru/
index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому количеству 
научных дисциплин, который 
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными
текстами.

http://cyberleninka.ru/
journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/
library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного 
назначения, оформленные в виде 
электронных библиотек, словарей и 
энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и учебным 

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ
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пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

Библиотека 
юридической 
литературы

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, 
учебники).

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8.Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины

Освоение  обучающимся  учебной  дисциплины  «Латинский  язык» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров,  лабораторных  работ  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  учебной  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  электронной  библиотечной  системе  Университат,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет.  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке  к  аудиторным занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
 внесите  дополнения  к  полученным ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
 запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
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 узнайте  тему предстоящей лекции (по тематическому плану,  по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу 

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  лабораторных  работ  и  занятий

семинарского  типа  следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку  полученных
результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторной  работе  /  учебному  занятию
семинарского  типа заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для
самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью
осознания  задач  лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при
работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского
типа включает несколько моментов:

 консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным
персоналом с  целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного  выполнения  предложенных  преподавателем  задач,  ознакомление  с
правилами техники безопасности при работе в лаборатории;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной
программой тематики;

Обработка,  обобщение полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету/дифференцированному  зачету/экзамену.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

Подготовка к   зачету.   
К  зачету  необходимо  готовится  целенаправленно,  регулярно,  систематически  и  с

первых  дней  обучения  по  данной  дисциплине.  Попытки  освоить  учебную  дисциплину  в
период  зачетно-экзаменационной  сессии,  как  правило,  приносят  не  слишком
удовлетворительные результаты. 

При подготовке  к  зачетам (без  оценки и с  оценкой)  обратите  внимание  на  защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.

При  подготовке  к  экзамену  по  теоретической  части  выделите  в  вопросе  главное,
существенное  (понятия,  признаки,  классификации  и  пр.),  приведите  примеры,
иллюстрирующие теоретические положения. 
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После  предложенных  указаний  у  обучающихся  должно  сформироваться  четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине. 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)

1. Microsoft Office (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)

1. Консультант Плюс

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная 
система,  электронные книги и 
аудиокниг, учебники для ВУЗов, 
средних специальных учебных 
заведений и школы, а также 
научные монографии, научная 
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников»

Журналы издательства 
«Гребенников».

http  ://  grebennikon  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета

3. Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.

http  ://  elibrary  .  ru  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета.
Доступ к 5493 журналам
с полным текстом в 
открытом доступе, из 
них российских 
журналов 5022.

4. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.biblio-
online.ru/ 
100% доступ

5. ЭБС издательства 
«Лань»

Электронно-библиотечная 
система, электронные книги, 
учебники для ВУЗов. Коллекция 

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
100% доступ
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«Музыка»
6. ЭБС 

«Библиороссика»
Электронно-библиотечная 
система, содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, монографии и 
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

http  ://  bibliorossica  .  com  

100% доступ

7. База данных 
EastView

Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

8. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus:

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях.

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и 
реферативная информация и 
инструменты для отслеживания 
цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

Перед входом в WoS 
необходимо войти на 
сайт ResearcherID 
- https://www.researcherid
.com/ ResearcherID.

Вход в WoS:  
http://login.webofknowled
ge.com/

В разделе 
"ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВХОДА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
выбрать значение:

"Russian Higher 
Education & Research 
(FEDURUS)"

На следующей 
странице в разделе  
"Выберите Вашу 
Организацию" выбрать  
проект "FEDURUS".

Далее ввести логин и 
пароль, полученный в 
ResearcherID.
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

10. Видеотека учебных
фильмов 
«Решение»

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение»
позволяет организовать обучение
в интерактивном формате по 
различным направлениям 

http://eduvideo.online
100% доступ
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подготовки.
11. Президентская 

библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное 
электронное хранилище 
цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и
практике российской 
государственности, русскому 
языку, а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/
Доступ по 

регистрации в 
читальном зале  
Университета.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине

Для изучения учебной дисциплины «Латинский язык» в рамках реализации основной
профессиональной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  48.03.01
Теология (бакалавр) используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью оснащена  специализированной  мебелью (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,
доска  для  написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью оснащена  специализированной  мебелью (стол  для  преподавателя,  парты,  стулья,
доска  для  написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины  «Латинский язык»   применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение учебной дисциплины «Латинский язык»  предусматривает использование в
учебном процессе  активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
тематических  игр,  разбора  конкретных ситуаций,  в  сочетании с  внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении учебной дисциплины  «Латинский язык»  предусмотрено  применение
электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Латинский  язык»  предусматривают  классическую
контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и
асинхронном  режиме  (вне  аудитории)  посредством  применения  возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.). 

В  рамках  учебной  дисциплины  «Латинский  язык»  предусмотрены  встречи  с
руководителями  и  работниками организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью  (профилем)  реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
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программы.
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