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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  дисциплины  (модуля)  «История  политических  партий  и  общественно-
политических движений в России (XIX - начало XX вв.)» заключается в формировании у
обучающихся  знаний  об  истории  образования  и  развития  политических  партий  и
общественно-политических  движений  России,  их  идеологических  доктринах,  социальной
базе,  программных  положениях,  тактических  установках,  практической  деятельности  и
взаимоотношениях  в  период  с  первой  четверти  XIX  века  до  установления  в  стране
однопартийной системы в начале 1920-х гг.; раскрытие сущности, особенностей, тенденций и
закономерностей  партийно-политических  процессов  в  России,  их  места  и  роли  в
отечественной истории.

Задачи учебной дисциплины:
- раскрыть содержание понятий «политическая партия» и «общественно-политическое

движение»;  дать  представление  о  генезисе,  роли  и  функциях  партий  и  движений  как
институтов политической системы, их основных типах и разновидностях партийных систем;

-  выявить  исторические  корни,  причины и предпосылки образования политических
партий и движений в России;

-  дать  характеристику  общественного  движения  в  России  в  XIX  веке,  выявить
основные течения в нем, определить главные фазы его эволюции;

- показать процесс формирования социалистических, либеральных и консервативно-
монархических партий в России на рубеже XIX и ХХ веков;

-  рассмотреть  идеологические  установки,  программные  положения,  тактические
установки,  организационное  устройство  и  социальный  состав  российских  партий  и
движений;

- рассмотреть деятельность партий и движений в контексте социально-политической
истории России первой четверти ХХ века,  раскрыть их роль в становлении гражданского
общества, возникновении парламентаризма, трех российских революциях;

-  выявить  причины  и  показать  процесс  ликвидации  в  России  многопартийности  и
утверждения коммунистической однопартийной системы;

-  способствовать  повышению  политической  культуры,  выработке  навыков
критического мышления, воспитанию гражданских качеств личности.

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

Дисциплина  (модуль)  «История  политических  партий  и  общественно-политических
движений в России (XIX - начало XX вв.)» 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  политических  партий  и  общественно-
политических движений в России (XIX - начало XX вв.)» 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  политических  партий  и  общественно-
политических  движений  в  России  (XIX  -  начало  XX  вв.)»  является  базовым  для
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последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,
«История современной России», «История стран постсоветского зарубежья» 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 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

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 

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 
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состояния 
отечественной и 
мировой 
исторической 
науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
сценарии развития 
исторической 
науки.

отечественной и 
всеобщей истории

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

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 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
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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
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 
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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-
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  семестре,  составляет  4
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5

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

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20
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Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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

               Семестр 5
Раздел 1. Общественно-
политическое движение 
в России в первой 
половине XIX века

66 30 36 10 10 16

Раздел 2. Общественно-
политическое движение 
в России во второй 
половине XIX века и 
зарождение 
политических партий в 
начале XX века

69 33 36 10 10 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 32
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

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

(МОДУЛЮ)
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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.
Общественно-
политическое

движение в
России в первой

половине XIX
века

30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Общественно-
политическое

движение в
России во

второй половине
XIX века и
зарождение

политических
партий в начале

XX века

33 15

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,
63 29 30 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ  1.  Общественно-политическое  движение  в  России  в  первой
половине XIX века.

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного  характера  по  дисциплине  «История  политических  партий  и  общественно-
политических движений в России (XIX - начало XX вв.)»

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Великая  Французская  революция.  Либеральная  доктрина  в  дореформенной  России.

Декабризм.  Становление  консервативной  доктрины  в  дореформенной  России.  Теория
«официальной  народности».  Становление  социалистической  доктрины.  Западники  и
славянофилы. Петрашевцы. Концепция «русского социализма.

Тема  1.1.  Зарождение  общественно-политической  мысли  в  эпоху  правления
Александра I.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Зарождение декабризма.
2. Причины поражения
3. Лидеры декабристского движения.

Тема 1.2. Общественно-политическая мысль в эпоху Николая I.
Вопросы для самоподготовки:
1. Западники и славянофилы.
2. Философические письма П.Я. Чаадаева
3. Теория официальной народности

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

1. Фёдор Васильевич Ростопчин как один из первых идеологов русского консерватизма»
2. Генезис и эволюция консерватизма в России в годы правления Александра I
3. Декабризм как общественно-политическое течение
4. Лев Тихомиров: от революционера к консерватору
5. Революционные и просветительские кружки 20-40 гг. 19 в.
6. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева
7. Славянофильство  и  почвенничество  как  течения  российской  общественно-

политической мысли
8. Н.Я. Данилевский как идеолог панславизма
9. Западничество как течение российской общественно-политической мысли

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Лидеры
декабризма».

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

РАЗДЕЛ 2. Общественно-политическое движение в России во второй
половине XIX века и зарождение политических партий в начале XX века

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:
Великие реформы Александра  II. Первые либеральные и социалистические объединения.

Земский либерализм. Нигилизм. Народническое движение 60-70-х гг. XIX в. Кружок Ишутина,
«Народная  расправа».  «Хождение  в  народ».  Организация  «Земля  и  воля».  «Народная  воля».
Народовольческий террор. Марксизм в России. Образование РСДРП. Национальные марксистские
организации. Революция 1905-1907 г. Революционные партии. Первые эсеровские организации.
Земско-либеральное движение. Высшая точка революционного даижения. Манифест 17 октября
1905  г.  Образование  либерально-буржуазных  и  консервативных  партий.  Развитие
парламентаризма.  Государственная  Дума.  РСДРП.  Трудовики.   Кадеты.  Октябристы.  Партия
социалистов-революционеров. Третьеиюньский переворот. Поражение революции. Начало Первой
мировой  войны.  Патриотический  подъем.  Прогрессивный  блок.  Нарастание  революционного
кризиса.  Февральская  революция.  Великая  Октябрьская  социалистическая  революция.  II
Всероссийский  съезд  Советов  рабочих  и  солдатских  депутатов.  Приход  РСДРП(б)  к  власти.
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Гражданская война. Крах партий эсеров и меньшевиков. Утверждение в СССР однопартийной
системы.

Тема 2.1. Общественно-политическое движение во второй половине XIX века
Вопросы для самоподготовки:
1._Народническое движение 60-70-х гг. XIX в. 
2._Организация «Земля и воля». 
3._«Народная воля». 
4._Народовольческий террор.

Тема 2.2. Зарождение политических партий в России в начале XX века 
Вопросы для самоподготовки: 
1._Образование РСДРП. 
2._Первые эсеровские организации. 
3._Образование либерально-буржуазных и консервативных партий. 
4._Развитие парламентаризма. 
5._Приход РСДРП(б) к власти. 

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

1. Революционное народничество в России
2. «Катехизис революционера» С. Нечаева
3. Теория «официальной народности».
4. Русский социализм» А.И. Герцена
5. Политическая жизнь России после буржуазных реформ 60—70-х годов XIX века
6. «Хождение в народ» причины провала движения.
7. Террор и общественное мнение в России
8. Марксизм. Сущность и причины популярности в России.
9. Земское движение в начале XX века.
10. Национальные политические партии и движения Российской империи в конце XIX — 

начале XX века
11. Становления российской многопартийности в годы революции 1905—1907 годов
12. Партийные фракции в Государственной думе I и II созыва.
13. Государственная дума Российской империи III созыва
14. М. А. Бакунин как идеолог анархизма.
15. Партия эсеров: структура, численность, социальный состав
16. Кадеты как крупнейшая партия российского либерализма.
17. Нарастание рабочего и крестьянского движения в 1910-1914 гг.
18. Отношение различных политических партии к войне.
19. В. И. Ленин – вождь большевиков
20. РСДРП – большевизм и меньшевизм
21. От многопартийности к установлению однопартийной системы

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 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-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 
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, 

Этап формирования 
знаний
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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 
создания 

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 
исторической науке, 
выдвигающих на первый 

Этап формирования 
знаний
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многоаспектной 
панорамы истории

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-1

Этап 
формирования 

Теоретический блок
вопросов.

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный
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ПК-2
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-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. Политические партии и движения: сущность и функции.
2. Типология партий и общественно-политических движений. Виды партийных систем.
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3. Общественное  движение  в  России  в  XIX  в.  и  предпосылки  формирования
политических партий

4. Особенности российской модели партогенеза
5. Возникновение  социалистической  идеологии  и  международного  социалистического

движения в XIX в
6. Образование  Российской  социал-демократической  рабочей  партии,  ее  идеология,

программа, организационное устройство
7. Идейный и организационный генезис российского либерализма.
8. Земско-либеральное движение и «новый либерализм» в начале ХХ века.
9. Уваровская триада «православие, самодержавие, народность» и попытки ее развития.
10. Консерватизм в период реформ 60-70-х гг. XIX в. и в пореформенное время.
11. Национальные политические партии и движения Российской империи в конце XIX —

начале XX века
12. Становления российской многопартийности в годы революции 1905—1907 годов
13. Партийные фракции в Государственной думе I и II созыва.
14. Партия эсеров: структура, численность, социальный состав
15. Кадеты как крупнейшая партия российского либерализма.

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. Линец, С. И. История политических партий и движений в России : учебное пособие
для вузов /  С. И. Линец,  В. П. Ермаков. — 2-е  изд.,  испр.  и доп. — Москва :  Издательство
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Юрайт,  2021. —  193 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06709-5.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/474130

2. Замалеев, А. Ф. История политических учений России : учебное пособие для вузов /
А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08980-6. — URL : https://urait.ru/bcode/470512

5.1.2. Дополнительная литература

1. История политических учений :  учебник для вузов / А. К. Голиков [и др.]  ; под
редакцией А. К. Голикова, Б. А. Исаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2021.  — 383  с.  — (Высшее  образование).  — ISBN  978-5-534-09656-9.  — URL :
https://urait.ru/bcode/470439

2. Исаев, Б. А. Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев. —
2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  490  с.  —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07866-4. — URL : https://urait.ru/bcode/472271

3. 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

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)  «История  политических  партий  и
общественно-политических  движений  в  России  (XIX  -  начало  XX  вв.)»  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.
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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

Научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.ru"

Крупнейший российский 
информационно-аналитический 

http  ://  elibrary  .  ru  /  

100% доступ
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портал в области науки, 
технологии, медицины и 
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)  «История политических партий и общественно-
политических движений в России (XIX -  начало XX вв.)» 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 политических партий и общественно-
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политических  движений  в  России  (XIX  -  начало  XX  вв.)» применяются  различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История политических партий и общественно-
политических движений в России (XIX - начало XX вв.)» 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 политических партий и общественно-
политических  движений  в  России  (XIX  -  начало  XX  вв.)» предусмотрено  применением
электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля)  «История политических партий и общественно-
политических движений в России (XIX - начало XX вв.)» 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)  «Актуальные  проблемы  истории  современной  России»
заключается в знакомстве  с  основными событиями истории России ХХI века  в  контексте
мировой истории.

Задачи учебной дисциплины:
- выявить актуальные проблемы исторического развития России в ХХI веке; 
-  овладеть  знаниями  об  основных  этапах  развития  нашей  страны  в  XXI веке,  при

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- умение обобщать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и

явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-  умение  анализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях,  которые
произошли в России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути развития
России на современном этапе

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

Дисциплина  (модуль)  «Актуальные  проблемы  истории  современной  России»
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)  «Актуальные  проблемы  истории  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 современной России», «История XX века» и др.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Актуальные  проблемы  истории  современной
России»  является  базовым для последующего  освоения  программного  материала  учебных
дисциплин: «Россиеведение», «История стран постсоветского зарубежья» 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 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 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 
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 

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории и динамику
их эволюции в 
контексте мирового

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
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исторического 
процесса

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

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 
процессе 
исторического 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
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развития общества возникающих в 
процессе 
исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса

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 
причинно-
следственного, 
структурно-
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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-
методологических 
направлениях и 
течениях, 
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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  7  семестре,  составляет  4
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):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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. Россия в 1990-е 
гг.

66 30 36 10 10 - 16 -

Раздел 2. Россия в 2000-е 
гг.

69 33 36 10 10 - 16 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 - 32 -
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

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
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Раздел 1. Россия
в 1990-е гг.

30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2. Россия
в 2000-е гг.

33 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

11 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
63 34 25 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Россия в 1990-е гг.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Актуальные проблемы истории современной России»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Смена политического курса и общественного строя в стране после развала Советского

Союза. Программа 500 дней. Выборы президента России 1991 г. Форсированный переход к
рыночной  экономике.  Основные  направления  экономических  реформ.  Шоковая  терапия.
Приватизация  в  РФ в  1990-е  гг.  Падение  уровня  жизни населения.  Дискуссии  по  поводу
правильности  взятого  курса.  Противоборство  экономических  подходов  либерального  и
регулируемого  рынка.  Возрастание  социальных  и  национальных  конфликтов.
Криминализация  российского  общества.  Формирование  новой  российской
государственности. Становление  демократии  в  России.   «Конституционный  кризис»  в
России.  Образование  новых  партии  и  политических  движении.  Рост  сепаратизма.  Рост
национализма.  Проблема  выработки  новых  отношений  между  российским  центром  и
субъектами федерации. Конфликты в национальных республиках. Вооружённый конфликт в
Чеченской Республике. Террористические атаки на Российскую Федерацию. Президентские
выборы 1996. Хасавюртовские соглашения.

Тема 1.1. Формирование новой российской государственности.
Вопросы для самоподготовки:
1. «Конституционный кризис» в России. 
2. Образование новых партии и политических движении.
3. Как понимается суверенитет России?
4. Какое  содержание  имеет  стратегия  качественного  обновления  России  как

«суверенной демократии»
5. Каковы место и роль России в современном мире?

Тема 1.2. Сепаратизм и национализм
Вопросы для самоподготовки:
1. Конфликты в национальных республиках. 
2. Террористические атаки на Российскую Федерацию. 
3. Хасавюртовские соглашения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Попытки реформирования экономики в 1985-1991 гг.
2. Новое политическое мышление: истоки, проблемы, решения. Крах мировой системы

социализма.
3. Августовский путч 1991 года и распад СССР.
4. Общественно-политические  партии и движения  в  России в  конце  80-х начале  90-х

годов. Причины и суть политического противостояния. Октябрьский путч 1993 г.
5. Экономические  и  социально-политические  последствия  форсированного перехода  к

рынку
6. Основные контуры внешней политики России в 1992-1995 гг.
7. Выборы в Государственную думу и Совет федерации. Принятие конституции РФ. 
8. Усиление политического противостояния в обществе 1993-1996 гг.
9. Лидеры перемен: первые президенты СССР и России (М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин)
10. Деятельность Б.Н. Ельцина.
11. Взаимоотношения  России  с  республиками  РФ.  Федеративный  договор.  Чеченская

проблема.
12. Особенности избирательного процесса в России в 1990-х гг.
13. Рост националистических настроении в России в конце ХХ в.
14. Социально  -  экономическое  и  политическое  развитие  России  в  1995  -  1999  гг.

Основные проблемы и противоречия.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме
«Конституционный кризис».

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

РАЗДЕЛ 2. Международные отношения в постсоветское время
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  развития  умения анализировать  основные
тенденции развития отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Вторжение боевиков в Дагестан. Контртеррористические операции на территории Северо-

Кавказского  региона.  Развитие  российской  экономики  в  современных  условиях.  Определение
национальных  государственных  интересов  России.  Формирование  собственной  внешней
политики.  Внешнеполитический  потенциал  и  национально-государственные  интересы
современной  России. Основные  направления  и  приоритеты  внешнеполитического  курса
Российской Федерации. Экономическая стабилизация в начале ХХI века. Политические реформы,
партийная система. Мировой экономический кризис. Мюнхенская речь В.В. Путина.

Тема 2.1. Россия в современном мире
Вопросы для самоподготовки:
1._Внешнеполитический  потенциал  и  национально-государственные  интересы

современной России. 
2._Основные  направления  и  приоритеты  внешнеполитического  курса  Российской

Федерации. 
3._Политические реформы, партийная система.

13



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

1. Важнейшие политические события 2000 - 2003 гг. Россия в начале третьего 
тысячелетия: альтернативы развития.

2. Перспективы развития российской экономики в современных условиях
3. Основные направления и приоритеты внешнеполитического курса Российской 

Федерации
4. Мировой экономический кризис: проблемы и перспективы развития России
5. Взаимоотношения России и стран СНГ на современном этапе.
6. Культурная жизнь страны на современном этапе.
7. Экономические реформы в России начала XXI века.
8. Каковы истоки международного терроризма и чем он опасен
9. Внешнеполитическая стратегия России в XXI в.
10. Партийная система России в начале XXI века
11. Религиозная и национальная политика России в начале XXI века
12. Место России в мировом сообществе в XXI веке.

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 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

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, 

Этап формирования 
умений
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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 
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 Этап формирования 
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новейших теоретико-
методологических 
направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в области 
истории, навыками 
анализа для создания 
многоаспектной панорамы
истории

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
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 
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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
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.
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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. Реформирование экономики в 1985-1991 гг.
2. Новое политическое мышление: истоки, проблемы, решения. Крах мировой системы

социализма.
3. Августовский путч 1991 года и распад СССР.
4. Общественно-политические  партии и движения  в  России в  конце  80-х начале  90-х

годов. Причины и суть политического противостояния. Октябрьский путч 1993 г.
5. Экономические  и  социально-политические  последствия  форсированного перехода  к

рынку
6. Основные контуры внешней политики России в 1992-1995 гг.
7. Принятие конституции РФ. 
8. Усиление политического противостояния в обществе 1993-1996 гг.
9. Лидеры перемен: первые президенты СССР и России (М. С. Горбачев и Б. Н. Ельцин)
10. Деятельность Б.Н. Ельцина.
11. Взаимоотношения  России  с  республиками  РФ.  Федеративный  договор.  Чеченская

проблема.
12. Особенности избирательного процесса в России в 1990-х гг.
13. Рост националистических настроении в России в конце ХХ в.
14. Социально  -  экономическое  и  политическое  развитие  России  в  1995  -  1999  гг.

Основные проблемы и противоречия.
15. Важнейшие  политические  события  2000  -  2003  гг.  Россия  в  начале  третьего

тысячелетия: альтернативы развития.
16. Перспективы развития российской экономики в современных условиях
17. Основные  направления  и  приоритеты  внешнеполитического  курса  Российской

Федерации
18. Мировой экономический кризис: проблемы и перспективы развития России
19. Взаимоотношения России и стран СНГ на современном этапе.
20. Культурная жизнь страны 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.
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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 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

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.
— URL : https://urait.ru/bcode/452126

2. Исаев, Б. А. История партий и партийных систем в 3 ч. Часть 3. История партий и
партийной системы современной России :  учебник и практикум для вузов /  Б. А. Исаев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-
9732-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470525

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 Виртуальный читальный зал учебников и  https://urait.ru/
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«Юрайт» учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам

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)  «Актуальные  проблемы  истории
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;
− 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  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)  «Актуальные  проблемы  истории  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
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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) «Актуальные проблемы истории современной

России» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы истории 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) «Актуальные  проблемы  истории  современной
России» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы дисциплины  (модуля)  «Актуальные  проблемы истории  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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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п/
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Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения
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введения

изменения

1.

Утверждена и введена в действие решением Ученого
совета  гуманитарного  факультета  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования
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Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «История  международных  отношений  в  XX  -
начале XXI вв.» разработана на основании федерального государственного образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки   46.03.01  История,
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) «История международных отношений в XX - начале XXI
вв.»  заключается в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  истории
международных отношений в XX- начале XIX веков.

Задачи учебной дисциплины:
-  раскрыть  сущность  и  содержание  основных исторических  этапов  развития  системы

международных отношений в 1900-1991 гг.; 
- проследить историю становления и развития важнейших международных организаций и

объединений в ХХ в.; 
-  определить основные цели,  задачи и приоритетные направления внешней политики,

пути и средства обеспечения национальной безопасности России на различных этапах ХХ в.

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

Дисциплина (модуль) «История международных отношений в XX - начале XXI вв.»
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 международных отношений в XX - начале
XXI  вв.»  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 современной России», «История  XX
века» и др.

Изучение дисциплины (модуля) «История международных отношений в XX - начале
XXI вв.» является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин: «Россиеведение», «История стран постсоветского зарубежья» 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 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

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 
историографического
анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

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

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития
отечественной 
истории, важнейшие 
теоретико-
методологические 
подходы к изучению 
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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

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 
процессе 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии истории
в познании 
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исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и 
анализирует 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса

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, 
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 
методами 
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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  7  семестре,  составляет  4
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):

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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. 
Международные 
отношения в XX веке

66 30 36 10 10 - 16 -

Раздел 2. 
Международные 
отношения в 
постсоветское время

69 33 36 10 10 - 16 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 - 32 -
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

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

11



Раздел 1.
Международные
отношения в XX

веке 30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Международные

отношения в
постсоветское

время

33 20

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

11 контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
63 34 25 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Международные отношения в XX веке
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «История международных отношений в XX - начале
XXI вв.»

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Дипломатическая обстановка в конце  XIX века. Обострение борьбы за раздел мира.

Усиление  не  европейский  центров  силы.  Русско-японская  война  1904-1905  гг.  Рост
противоречий  между  великими  державами  на  Балканах,  на  Ближнем и Среднем Востоке.
Раскол  Европы  на  два  противостоящих  блока.  Итало-турецкая  война.  Балканские  войны.
Гонка вооружений. Убийство в Сараево. Австрийский ультиматум. Начало Первой мировой
войны.  Взаимоотношения  в  лагере  Антанты.  Планы  держав  Антанты.  Планы  держав
Четверного  блока.  Поворот  в  ходе  Первой  мировой  войны.  Вступление  в  войну  США.
Февральская революция в России. Западные союзники и Россия в 1917 г. Выход Советской
России  из  войны.  "Декрет  о  мире"  Ленина.  Брестский  мир.  Капитуляция  Болгарии,
Османской  империи  и  Австро-Венгрии.  Четырнадцать  пунктов  Вильсона.  Парижская
конференция.  Версальский  договор.  Создание  Лиги  наций.  Версальская  система  и  ее
противоречия.  Противоречия  на  Дальнем  Востоке  между  бывшими  членами  Антанты.
Вашингтонская  конференция.  Генуэзская  конференция.  Раппальский  договор.  Гаагская
конференция. Великие державы и план Дауэса. Локарнские соглашения 1925 г. План Юнга.
Мировой экономический кризис. Международные последствия «Великой депрессии». «Пан-
Европа».  Японская  оккупация  Маньчжурии.  Приход  к  власти  Гитлера  в  Германии.
Внешнеполитическая  программа Гитлера.  Пакт четырех.  Выход Германии из  Лиги наций.
Блок Германии с Японией и Италией. Вступление СССР в Лигу наций. Римское соглашение.
Милитаризация  Рейнской  области.  Активизация  «ревизионистских  держав»  -  Германии,
Японии,  Италии.  Гражданская  война  в  Испании.  Аншлюс  Австрии.  Ось  «Берлин-Рим».
Антикоминтерновский  пакт.  Агрессия  Японии  в  Китае.  Н.  Чемберлен  и  политика
«умиротворения».  Мюнхенский  сговор.  Срыв  трехсторонних  англо-франко-советских
переговоров. Пакт Молотов-Риббентроп. Выход Японии из Лиги Наций. Выход Японии из
Договора  пяти  держав.  е.  Внешняя  политика  государств-участниц  антигитлеровской
коалиции.  Международная  изоляция  и  военно-политический  крах  фашистско-
милитаристского блока. Проблемы послевоенного урегулирования. Ялтинская и Потсдамская
конференции. Создание ООН. Начало формирования блоковой системы.  Парижская мирная
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конференция  1946  г.  и  условия  мирных  договоров  с  бывшими  союзниками  Германии. 
Германская  проблема,  раскол  Германии.  Нарастание  непримиримых  противоречий  в
антигитлеровской  коалиции.  Окончательный  крах  и  распад  евроцентристского  мира.
Холодная война. Начало ядерной гонки. Фактор контроля над вооружениями в отношениях
США и СССР. Политика разрядки международной напряженности. Международные кризисы
второй  половины  ХХ  в.  Нормализация  американо-китайских  отношений.  Обострение
международных отношений в конце 70-х - начале 80-х гг Хельсинский процесс. Рейганомика.
Внешнеполитический курс США в 1980-х гг.  «Новое мышление».  Советско-американский
диалог. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 г.

Тема 1.1. Международные отношения в дореволюционный период
Вопросы для самоподготовки:
1. Рост  противоречий  между  великими  державами  на  Балканах,  на  Ближнем  и

Среднем Востоке. 
2. Раскол Европы на два противостоящих блока. 
3. Гонка вооружений. 
4. Планы держав Антанты. Планы держав Четверного блока. 

Тема 1.2. Международная отношения в период существования СССР
Вопросы для самоподготовки:
1. Создание Лиги наций. 
2. Версальская система и ее противоречия.
3. Международная  изоляция  и  военно-политический  крах  фашистско-

милитаристского блока. 
4. Ялтинская и Потсдамская конференции. 
5. Создание ООН. Начало формирования блоковой системы.
6. Обострение международных отношений в конце 70-х - начале 80-х гг. Хельсинский

процесс.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Горячие точки холодной войны
2. Англо-русское  соперничество  на  Ближнем  и  Среднем  Востоке  в  конце  XIX  -
начале XX вв.
3. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв.
4. Балканский вопрос в начале ХХ века.
5. Декрет о мире и программа Вильсона: общие положения и различия.
6. Международные  отношения  на  рубеже  XIX–XX  вв.  Раскол  Европы  на  два
противостоящих блока.
7. Дипломатическая подготовка мировой войны. Цели держав в войне.
8. Межсоюзнические отношения в 1914–1917 гг.
9. Выход Советской России из мировой войны (март 1918 г.) и его последствия
10. Положение Европейских держав и США после Первой мировой войны
11. Особенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений
12. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности
13. Мировой  экономический  кризис  1929–1933  гг.  и  его  роль  в  расшатывании
Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
14. Политика нацистской Германии и демонтаж Версальской системы в 1933–1939 гг
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15. Советская дипломатия в борьбе за создание системы коллективной безопасности в
Европе в 1934–1939 гг.
16. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и отношение к ней великих держав
17. Мюнхенская  конференция  (сентябрь  1938  г.)  и  её  влияние  на  международные
отношения накануне Второй мировой войны.
18. «Странная  война»  в  Западной  Европе  (сентябрь  1939  -  апрель  1940  г.)  и
международная дипломатия. 
19. Формирование  антигитлеровской  коалиции  в  1941–1942  гг.,  характер
взаимоотношений её лидеров («большой тройки») на разных этапах войны. 
20. Межсоюзнические  отношения  на  завершающем  этапе  II  мировой  войны.
Потсдамская конференция.
21. Германский вопрос в послевоенной Европе.
22. Гражданская война в Китае и позиции держав (1945–1949 гг.).
23. Конференция в Сан-Франциско и мирное урегулирование в Азии
24. Советско-японские отношения: сущность разногласий и пути решения проблемы
25. План  Маршалла»  и  дипломатическая  борьба  в  ходе  его  подготовки  и
осуществления.
26. Этапы Холодной войны.
27. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества»
28. Формирование системы европейских сообществ. Европейская интеграция в 1960-х
– 1980-х гг.
29. Последствия распада СССР для развития международных отношений.
30. Процесс глобализации в 90-е гг. ХХ в. Создание ЕС. Интеграционные процессы в
Северной и Латинской Америке.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Холодная
война».

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

РАЗДЕЛ 2. Международные отношения в постсоветское время
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  развития  умения анализировать  основные
тенденции развития отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Распад  СССР и его  политические  последствия.  Интеграционные процессы в Европе и

внешнеполитические  последствия  европейской  интеграции.  Евроатлантическая  политика  в
области  обороны  и  безопасности.  Процесс  расширения  НАТО  на  восток.  Ближневосточный
конфликт. Индо-пакистанский конфликт. Исламский экстремизма. Международный терроризм.

Тема 2.1. Россия в современной системе международных отношений
Вопросы для самоподготовки:
1. Интеграционные  процессы  в  Европе  и  внешнеполитические  последствия

европейской интеграции. 
2. Евроатлантическая политика в области обороны и безопасности. 
3. Процесс расширения НАТО на восток.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: контрольная работа «Анализ статьи»
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Примерный перечень вопросов по статье к разделу 2:
Письменно ответить на вопросы к статье Майкла Джабара Карлей «История провала:

англо-франко-советский  альянс,  которого  не  было,  и  неопубликованная  Белая  книга
британского правительства, 1939–1940 гг.».

1. Какие документы использовались автором в работе над этой статье?
2. Что  за  союз  заключили  в  XVI  в.  французский  католический  король  Франциск  I  и

османский султан Сулейман Великолепный? Почему в Франции вспомнили о нём?
3. Какова политическая ситуация в Европе на момент начала переговоров?
4. Какие силы в Великобритании были заинтересованы в союзе с Советским союзом? На

какие доводы они опирались? Кто был главным противником данного союза?
5. Как вы можете охарактеризовать ситуацию советско-франко-британских отношениях

к началу 1939 года? Что способствовало складыванию такой ситуации?
6. Кто такой Литвинов  М.М.,  дайте  краткую биографическую справку о  нём.  Как он

относился  к  идее  коллективной  безопасности?  Почему  Литвинов  М.М.  считал
маловероятной войну 1939 г.?

7. Какая  страна  так  же  саботировала  советские  предложения  СССР по  коллективной
безопасности? Какую характеристику данной стране давали в Советском союзе?

8. Почему  в  СССР скептически  отнеслись  к  изменению  политики  Великобритании  и
возможному потеплению отношению между Англией и СССР?

9. В связи с чем провалилось подписание совместной декларации правительств Англии,
Франции,  СССР  и  Польши  против  агрессии  в  Европе?  Как  к  этому  отнеслись  в
Советском  союзе?  Какую  метафору  использовал  Литвинов,  чтобы описать  данную
ситуацию?

10.  Какие  предложения  были  внесены  Советским  союзом  Англии  и  Франции  по
трёхстороннему союзу? Почему Москва сделала первый шаг? Как отнеслись к нему во
Франции и Англии? Почему Франция была заинтересована в альянсе с Россией?

11.  Какое предложение получил СССР от министра иностранных дел Франции Ж. Бонне?
Почему его не поддержали в Великобритании? Как метко описал данную ситуацию
Лоуренс Колльер? Как отнеслись к этому в Москве?

12.  Почему  Литвинов  М.М.  был  отправлен  в  отставку?  Как  это  было  воспринято  в
английской печати?

13.  Почему не было какого-либо продвижения в переговорах? Какие предложения делали
Англия  и  Франция?  Как  американский  президент  Ф.  Рузвельт  описал  данную
политику?

14.  Чему посвящена данная карикатура (If the British don't, maybe we will)?
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15.  В чём, по мнению автора, выражается поиск Великобританией сближения с 
Германией? В чём заключалась неудача с отправкой в Москву торгового судна

16.  В какой момент времени произошёл переворот по отношению к Германии со стороны
СССР? Как Москва ответила на продолжавшие поступать предложения от стран 
Запада?

17.  Почему, несмотря на провал переговоров с СССР, в Англии не спешили публиковать 
доклад о этих переговорах? Что было главным при подготовке опубликовании 
доклада, правда или пропаганда?

18.  Почему Франция противилась публикации Англией правительственного доклада? 
Какую информацию из него подчерпнуть? Как на эту публикацию готовились 
ответить в СССР? И почему же он так и не был опубликован?

19.  Был ли СССР серьёзно настроен на антигерманский союз? Почему Сталин в конце 
концов решил сблизится с Гитлером?

20.  По прочтению данной статьи, как вы думаете, была ли у СССР альтернатива пакту 
Молотова-Риббентропа? Какие возможные сценарии развития событий могли бы вы 
предложить?

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 

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития 
отечественной истории, 
важнейшие теоретико-
методологические 
подходы к изучению 

Этап формирования 
знаний
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процесса 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

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 
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 

Этап формирования 
знаний
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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 
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, 

Этап формирования 
умений
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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-
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-1
ПК-2
ПК-3

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать

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 
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материал 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.

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 

ОПК-2
ПК-1

Этап 
формирования 

Аналитическое
задание (задачи,
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ПК-2
ПК-3

навыков и 
получения опыта.

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.

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.

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. Горячие точки холодной войны
2. Декрет о мире и программа Вильсона: общие положения и различия.
3. Выход Советской России из мировой войны (март 1918 г.) и его последствия
4. Положение Европейских держав и США после Первой мировой войны
5. Особенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений
6. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности
7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и его роль в расшатывании Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений.
8. Политика нацистской Германии и демонтаж Версальской системы в 1933–1939 гг
9. Советская  дипломатия  в  борьбе за  создание  системы коллективной безопасности  в

Европе в 1934–1939 гг.
10. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и отношение к ней великих держав
11. Мюнхенская  конференция  (сентябрь  1938  г.)  и  её  влияние  на  международные

отношения накануне Второй мировой войны.
12. «Странная  война»  в  Западной  Европе  (сентябрь  1939  -  апрель  1940  г.)  и

международная дипломатия. 
13. Формирование  антигитлеровской  коалиции  в  1941–1942  гг.,  характер

взаимоотношений её лидеров («большой тройки») на разных этапах войны. 
14. Межсоюзнические отношения на завершающем этапе II мировой войны. Потсдамская

конференция.
15. Германский вопрос в послевоенной Европе.
16. Гражданская война в Китае и позиции держав (1945–1949 гг.).
17. Конференция в Сан-Франциско и мирное урегулирование в Азии
18. Советско-японские отношения: сущность разногласий и пути решения проблемы
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19. План Маршалла» и дипломатическая борьба в ходе его подготовки и осуществления.
20. Этапы Холодной войны.
21. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества»
22. Формирование системы европейских сообществ. Европейская интеграция в 1960-х –

1980-х гг.
23. Последствия распада СССР для развития международных отношений.
24. Процесс  глобализации в  90-е гг.  ХХ в.  Создание  ЕС.  Интеграционные  процессы  в

Северной и Латинской Америке.

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. Пономаренко,  Л. В. История  международных  отношений :  учебное  пособие  для
вузов /  Л. В. Пономаренко,  О. С. Чикризова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —
229 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-04580-2.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/472586

2.  Батюк,  В. И. История  международных  отношений :  учебник  для  вузов /
В. И. Батюк. — Москва :  Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-00346-8. — URL : https://urait.ru/bcode/469258

5.1.2. Дополнительная литература

1. История международных отношений : учебник и практикум для вузов / Н. А. Власов
[и др.] ;  под редакцией  Н. А. Власова. — Москва :  Издательство Юрайт,  2021. — 316 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00862-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469352
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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 международных отношений в
XX  -  начале  XXI  вв.»  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.
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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

25



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  международных  отношений  в  XX  -
начале  XXI  вв.» 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 международных отношений в XX -

начале  XXI  вв.» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История международных отношений в XX - начале XXI 
вв.» 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  международных  отношений  в  XX -
начале XXI вв.» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы дисциплины  (модуля)  «История  международных отношений  в  XX -
начале  XXI  вв.» 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) «Актуальные проблемы отечественной истории XX века»
заключается в  том,  чтобы  познакомить  обучающихся  с  основными  событиями  истории
России ХХ века в контексте мировой истории.

Задачи учебной дисциплины:
- выявить актуальные проблемы исторического развития России в ХХ веке;
-  овладеть  знаниями  об  основных  этапах  развития  нашей  страны  в  XX  веке,  при

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- умение обобщать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и

явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в  соответствии  с  принципом
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

-  умение  анализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях,  которые
произошли в России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути развития
России на современном этапе;

-  сформировать  умения  применять  исторические  знания  в  учебной  и  внеучебной
деятельности в современном обществе.

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

Дисциплина  (модуль)  «Актуальные  проблемы  отечественной  истории  XX  века»
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) «Актуальные проблемы отечественной истории 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) «Актуальные проблемы отечественной истории 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.

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-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития
отечественной 

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории и динамику

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития
отечественной 
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истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

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

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 
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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 
причинно-

8



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-
методологических 
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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  6  семестре,  составляет  4
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

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

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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. Российские 
модернизации в 
контексте мировых 
модернизационных
процессов.

66 30 36 10 10 16

Раздел 2. СССР/Россия в 
условиях глобализации: 
основные тенденции и 
вызовы

69 33 36 10 10 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 32
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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Ф
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, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
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ж
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го
те

ку
щ
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о 
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нт
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Семестр 6

Раздел 1.
Российские

модернизации в
контексте
мировых

модернизационны
х

процессов.

30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
СССР/Россия в

условиях
глобализации:

основные
тенденции и

вызовы.

33 15

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,
63 29 30 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ  1.  Российские  модернизации  в  контексте  мировых
модернизационных процессов.

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера по дисциплине «Актуальные проблемы отечественной истории XX
века»

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Теория  модернизации  и  постмодернизации.  Определение  модернизации  в

экономической, политической, социальной и культурной сферах общественной жизни. Типы
модернизаций:  доиндустриальная,  раннеиндустриальная,  позднеиндустриальная
постмодернизация. Органичные и неорганичные (догоняющие) модернизации. Исторический
опыт  модернизаций.  Понятия:  контрмодернизация,  антимодернизация.  Цивилизационные
особенности  России  и  специфика  российской  модернизации.  Этапы  российских
модернизаций. Добуржуазный этап. Буржуазный этап, программа модернизации страны П.А.
Столыпина.  Имперская  модель  модернизации  и  российские  революции.  Советский  этап
модернизации:  контрмодернизация  в  СССР  (сталинская  индустриализация);  попытки
модернизации советского общества в 50-60-егг. (реформы Н.С. Хрущева). Кризис советского
традиционно-индустриального  общества.  Перестройка  и  задачи  модернизации.
Постсоветский  этап  модернизации.  Концепция  российской  модернизации  и
постмодернизации  в  конце  XX-начале  XXI  вв.  Тоталитаризм  как  феномен  ХХ  в.
Повышение  роли,  расширение  функций  и  возможностей  государства  в
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индустриальную  эпоху  для  решения  в  короткие  сроки  и в  огромных
масштабах  сверхзадач:  преодоления последствий  экономического  кризиса,
проведения ускоренной индустриализации, милитаризации экономики  в
целях  подготовки  к  войне.  Различные  точки зрения  на  проблему
тоталитаризма. Советское  общество  в  20-е  годы:  Россия  нэповская,
образование  СССР,  политическая  борьба,  свертывание нэпа  и  переход  к
стратегии  форсированного  развития. Стратегия  форсированного  развития
как  форма догоняющей  модернизации,  ее  суть  и  пути  реализации.  Итоги
экономического и социально-политического развития СССР к концу 1930-х гг.
Противоречия советской мобилизационной модели экономики, проявившиеся
в конце 1930-х гг. и в послевоенный период. Сущность политической системы
СССР в 30-е – начале 50-х гг. ХХ в. Истоки и сущность тоталитарного режима в
СССР.  Общее  и  особенное  тоталитарных  режимов  в Европе  и  СССР.
Идеологизированность  режима: причины,  суть,  механизмы  внедрения
идеологии  в сознание  масс.  Потребность  режима  в  создании  в  стране
«подсистемы страха»,  массовые репрессии и  террор в 1930-е  гг.,  попытки
сопротивления сталинизму. Изменения в советской тоталитарной системе в
годы Великой Отечественной войны и ее особенности в послевоенный период
– идеологические кампании и политические репрессии, ужесточение культа
личности Сталина. Кризис экономической и политической системы, созданной
в  1930-е  гг.  Необходимость изменений в жизни советского государства,
направленных  на  пересмотр экономических  и бюджетных  приоритетов,
смягчение репрессивной системы, введения новаций во внешней политике в
условиях  «холодной  войны». Н.С.  Хрущев.  Внутренняя  политика.
Исторический поворот  весны  1956  г.  (XX  съезд  партии).  Начало процесса
десталинизации советского общества и препятствия на пути этого процесса.
Сохранение  основ политической  и  экономической  систем  тоталитаризма.
Дискуссии  по  проблемам  частичного  реформирования командно-
административной, планово- распределительной  системы.  Кризис  власти  в
1957 г. и укрепление позиций Н.С. Хрущева. Достижения советской науки и
техники.  Реорганизация  системы управления экономикой. Попытки
частичного реформирования социально-экономической сферы советского
общества: промышленность и жилищное строительство, сельское хозяйство и
пенсионная система, сокращение армии. Итоги "Хрущевского десятилетия".
Тупики  частичного  реформирования советской  системы. Оттепель»  в
культурной жизни СССР. Расширение культурных связей с Западом. Рост НИИ
и наукоградов. Достижения в атомной энергетике и космонавтике. Развитие
науки  и  техники.  Образование.  Переход  на всеобщее  восьмилетнее  и
десятилетнее  образование. Связь  школы  с  производством. Литература.
Замена парадной идеологическая составляющая культуры прагматизмом.
Свобода творчества  и  съезды  творческой  интеллигенции.  Вклад
национальных культур страны. «Оттепель» И. Эренбурга. Е.А. Евтушенко, Б.А.
Ахмадулина, А.А. Вознесенский, А.Т. Твардовский. Проза – М.А. Шолохов, В.Д.
Дудинцев,  К.М.  Симонов,  И.А. Солженицын.  Искусство.  Борьба  с
«излишествами»  в архитектуре.  Выставка  художников-абстракционистов  в
декабре  1962  г.  Широкое  развитие  киноискусства.  Новые театры:
«Современник»,  Театр на Таганке.  Развитие бардовской песни.  Гонения на
РПЦ. Внешняя политика СССР. XX съезд КПСС и концепция внешней политики.
СССР  и  стран  "социалистического лагеря".  Создание  Организации
Варшавского Договора. Отношения с Югославией. Кризис 1955 г. в Польше и
Венгрии.  Военные  акции  СССР.  Советское  военно-экономическое
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сотрудничество со странами "третьего мира".  Ближний Восток и советское
влияние. Углубление  противоречий  с  Китаем.  Политика кризисной
дипломатии. Военно-политическое противостояние  СССР  и  США:  новое
соотношение  сил. Мирные  инициативы  и  силовые  действия  Н.  Хрущева.
Берлинский  кризис.  Карибский  кризис. Начало  “холодной  войны”
институлизация биполярной системы. Понятие “холодная война” и её место в
системе международных отношений. Выработка норм взаимоотношений двух
сверхдержав институционализация  биполярности.  Фултонская  речь  У.
Черчилля  (1946  г.)  США.  Внешняя  политика  СССР  1946  –  1953;  1947  г  –
Доктрина Трумена;  1947 –  план Маршалла.  СССР  и  страны Центральной и
Юго-Восточной  Европы.  Образование  социалистического лагеря.  1948  –
Берлинский кризис. Создание ФРГ и ГДР (1949) 1949 – создание НАТО; 1949 –
образование СЭВ.
Переход к военной конфронтации.  Война в Корее (1950 – 1953).  Основные
тенденции развития стран  Запада в  40-е  и  50-е  годы.  Начало  интеграции
Западной  Европы.  Институациализация  советского  блока.  1955  –  создание
Организации  Варшавского  договора  (ОВД).  События  в  Венгрии  (1956).
Биполярная  система  от  консолидации  к  распаду.  Распад  колониальной
системы.  Образование  новых,  независимых  государств.  Поддержка
национально-освободительных антиимпериалистических движений. События
в Венгрии (1956). Карибский кризис 1962 г. Ограничение гонки вооружений.
Война во Вьетнаме. События в Чехословакии (1968 Разрядка международной
напряженности.  1972  –  ПРО;  ОСВ  1;  1975  г.  –  Совещание  в  Хельсинки  по
безопасности и сотрудничеству в Европе. 1979 – ОСВ-2. 1980 – участие СССР в
Афганской войне. Усиление напряженности на международной арене. Кризис
и распад биполярной системы. Советско–американские противоборство. М.С.
Горбачев  и  “новое политическое  мышление”.  Договор о  ликвидации ракет
средней и малой дальности (1987) Вывод советских войск из Афганистана.
1989  –  распад  социалистической  системы.  Роспуск  ОВД  и  СЭВ  (1991)
Внутриполитический кризис в СССР. Распад СССР (1991) и конец биполярной
системы.

Тема  1.1. Тоталитаризм  как  следствие  и  как  форма  модернизации  в  ее  догоняющем
варианте. 

Вопросы для самоподготовки:
1.Тоталитарные системы как феномен ХХ в.
2.Причины перехода к новой экономической политике, стратегические

и  тактические  цели  нэпа,  его  суть  и  противоречивость,  проблема
возможности осуществления модернизации страны на основе нэпа.

3.Стратегия  форсированного  развития:  суть,  последствия
форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в
СССР.

4.Особенности  политической  системы в  СССР,  сложившейся  в  1930-е
годы, причины массового террора и репрессий.

5.Особенности  советской  тоталитарной  системы  в  годы  Великой
Отечественной войны и в послевоенный период.

Тема 1.2. Исторический опыт преодоления тоталитаризма 1953-1964 
гг. Итоги и уроки.

Вопросы для самоподготовки:

14



1. Преобразования в сфере управления промышленностью в 1957-1964 
гг.

2 Реформы Н.С. Хрущева в области сельского хозяйства.
3  Оцените  экономическое  реформирование  в  СССР  в  1956-1964  гг.,

выделив плюсы и
 минусы.

4 В чем причины недовольства в обществе Н.С. Хрущевым?
5  Можно  ли  сказать,  что  «оттепель»  потерпела  крах?  Ответ

аргументируйте.
6  Осветите  основные  положения  государственной  политики  в

отношении церкви в1953 – 1964 гг.
7 Объясните, чем был вызван новый виток антирелигиозной политики в

СССР?
8 Выделите основные меры, направленные на повышение жизненного

уровня  населения  Советского  союза  в  годы  руководства  страной  Н.С.
Хрущева.

9 Почему советское руководство начало десталинизацию общества?
10  Каковы  результаты  политики  реабилитации,  начатой  Н.С.

Хрущевым?

Тема  1.3.  Мировое  сообщество  в  «холодной  войне»:  трансформация
системы миропорядка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Что следует вкладывать в понятие “сверхдержава” применительно к

положению СССР и США после Второй мировой войны?
2 Почему СССР и его союзники отвергли план Маршалла?
3 Образование военных блоков.
4 Проблемы раздела Германии.
5 Карибский кризис.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Эволюция точек зрения обществоведов на проблему тоталитаризма.
2.Тоталитарные общества: сравнительный анализ.
3.Россия нэповская: успехи, трудности, противоречия.
4.Контрмодернизация в СССР.
5.Трудности и противоречия послевоенной действительности в СССР.
6.Тоталитарно-бюрократические  черти  в  общественно-политической

жизни  советского  общества  в  послевоенные  годы.  Репрессии  конца  40-х
начала 50-х годов.

7  Объективная  необходимость  демократизация  общественно-
политической жизни СССР после смерти Сталина. Борьба за власть. XX съезд
КПСС.

8  Попытки  реформирования  социалистической  системы в  50-е  -  70-е
годы, отказ от реформ.

9 Внешняя политика СССР в конце 50-х начале 60-х годов.
10 Политический портрет Н.С. Хрущева.
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11  Социальное  развитие  советского  общества  в  хрущевское
десятилетие.

12  «Оттепель»  во  внешней  политике  СССР:  концепция
внешнеполитического курса.

13 Новое слово в литературе в середине 50-х – середине 60-х гг. XX
14 Духовная сфера жизни советского общества в 1954-1964 гг.: власть

и церковь.
15 Причины, генезис и сущность "холодной войны".
16 Германский вопрос в отношениях Восток-Запад.
17 Советско-югославский конфликт 1948 г.: причины и последствия.
18 Проблема мирного договора с Японией: история и современность.
19 Советско-американские отношения.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Холодная
война».

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

РАЗДЕЛ  2.  СССР/Россия  в  условиях  глобализации:  основные
тенденции и вызовы.

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного  характера  для  формирования  развития  умения анализировать  основные
тенденции развития отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие  «международный  терроризм»,  основные  признаки

международного  терроризма  (глобализация,  профессионализм,
экстремистская идеология). Российское и международное законодательство
в  области  борьбы  с  терроризмом  как  основной  инструмент  борьбы  и
профилактики терроризма (УК РФ, международные Конвенции, «Генеральная
контртеррористическая стратегия»,  принятая ООН).  Место и роль России в
глобальной  системе  борьбы  с  терроризмом.  Возникновение  явления
международного  терроризма  в  1960-х  годах,  причины,  идеологические
основы, главные организации и события (борьба за освобождение Палестины;
возникновение  организаций  Талибан,  Братья-мусульмане,  Аль-Каида;
формирование «дуги нестабильности» от Индонезии и Филиппин до Боснии и
Албании).  Международный  терроризм  как  фактор  глобального
переустройства  мира  и  инструмент  влияния  на  политику  суверенных
государств.  Значение  терактов  11  сентября  2001  г.  Значение  свержения
С.Хусейна и роль событий «арабской весны» в усилении террористических
организаций на Ближнем Востоке. Возникновение ИГИЛ, цели и деятельность
организации. Россия и исламский терроризм. Региональные войны как очаги
распространения  международного  терроризма.  Война  в  Чечне,  теракты  в
Москве  и  Беслане,  позиция  международного  сообщества.  Деятельность
России  по  противостоянию  исламскому  терроризму  (дипломатические
переговоры,  военная  помощь  Сирии).  Понятие  и  сущность  интеграции.
Возникновение  первого  социалистического  государства  –  Российской
Социалистической  Федеративной  Советской  Республики  (РСФСР).
Установление советской власти на территории бывшей Российской империи.
Автономный,  федеративный  и  конфедеративный  варианты  построения
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единого  государства.  Образование  Союза  Советских  Социалистических
Республик (СССР): причины, цели, значение, оценки. 31 января 1924 г. первая
Конституция СССР. Принятие конституций союзных республик 1924-1925 гг.
Сталинская Конституция 1936 г. Формирование СЭВ и ОВД: цели и задачи.
Декларация  о  государственном  суверенитете  РСФСР  и  «парад
суверенитетов». Причины и последствия событий августа 1991 г. Значение
распада  Советского  Союза  для  развития  российской  государственности.
Беловежское  соглашение  8  декабря  1991  г.  Декларация  Содружества
Независимых Государств.  Роль  СНГ  на  постсоветском  пространстве.  Место
Федерации в Содружества Независимых Государств. Деятельность России в
интеграционных организациях:  ЕАЭС;  ОДКБ; ШОС. Евразийская интеграция
тенденции и перспективы развития.

Тема 2.1. Россия и проблемы международного терроризма.
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие  основные  цели  ставят  перед  собой  международные

террористические организации и почему они представляют серьезную угрозу
для всего мира?

2.Как повлиял международный терроризм на внутреннюю и внешнюю
политику России в последние 20 лет?

3  Какое  значение  имели  события  в  США  11  сентября  2001  года?
Приведите  примеры  сотрудничества  международного  сообщества  в  деле
борьбы с терроризмом.

4  Приведите  примеры  вклада  современной  России  в  борьбу  с
международным терроризмом.

5  Каковы  источники  финансирования  международного  терроризма  и
какие меры принимает Россия для их ликвидации?

Тема  2.2.  Российская  государственность  в  условиях  интеграционных
процессов XX– начало XXI вв. (СССР, СНГ)

Вопросы для самоподготовки:
1.Этапы развития российской государственности в XX – начало XXI вв.
2  Процесс  формирование  советского  государства:  причины,

особенности и результат.
3 Распад Советского Союза: причины, последствия и оценки.
4 Тенденции и перспективы развития СНГ.
5 Взаимодействие Российской Федерации со странами СНГ в условиях

современных вызовах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем реферата к разделу 2:
1.Международный терроризм как новый тип конфликта.
2 Возникновение Аль-Каиды (Талибана, ИГИЛ), основные цели и 

деятельность.
3.Региональные  конфликты  конца  XX  –  начала  XXI  вв.  как

благоприятная  среда  для  распространения  идей  международного
терроризма.

4.Вклад России в борьбу с международным терроризмом.
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5.Глобальные  угрозы  дальнейшего  распространения  международного
терроризма.

6.Образование СССР: альтернативы и реальность.
7 Становление советского государства.
8 Распад СССР и образование Содружества Независимых Государств.
9 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
10 Роль Российской Федерации в СНГ.

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 

Этап формирования 
умений
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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 
процессов и явлений 
отечественной истории в 
контексте мирового 
исторического процесса

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
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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

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-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.Что собой представляла экономика России в начале XX века?
2.Каковы были основные направления внутренней политики Николая II в

начале его царствования?
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3. Почему особое внимание во внешней политике России начала XX в.
заняло восточное направление? В чем состояли причины войны с Японией?
Какие последствия она имела для России?

4.  В  чем состояли  причины радикализации  общественного  движения
России в начале XX в.? Какие последствия это имело для страны?

5. Каковы были причины Первой мировой войны, силы и планы сторон?
Какова  роль  Восточного  фронта?  Как  война  повлияла  на  российское
общество?

10  Каковы  причины,  цели,  движущие  силы  и  характер  Февральской
революции?  В  чем  заключались  особенности  организации  новой  власти?
Какие  альтернативы  развития  политической  ситуации  после  свержения
самодержавия  открывались  перед  страной?  В  чем  состоит  значение
Февральской революции?

11 В чем были причины кризисов власти в период с марта по октябрь
1917  г.?  Какую  роль  в  политической  жизни  страны  играли  политические
партии? В чем были причины усиления политического влияния большевиков?
Почему  завершилось  неудачей  выступление  генерала  Корнилова?  Какие
точки зрения существуют на оценку октябрьских событий 1917 г.?

12  Как  проходило  установление  советской  власти  в  стране  после
октября 1917 г.?

13 Что такое Гражданская война? Какие предпосылки привели к ней в
1918г.?  Какие  стороны  участвовали  в  ней?  Каковы  были  результаты
Гражданской войны?

14 Какое положение в экономике страны сложилось к концу 1917 г.?
Чем были вызваны чрезвычайные меры в экономике? Что означала политика
"военного коммунизма"? Какие результаты и последствия она имела?

15 Чем был вызван экономический и политический кризис в стране в
конце  1920г.?  Что  такое  новая  экономическая  политика?  В  чем  состояли
противоречия  нэповской  общественной  модели?  Каковы  результаты  ее
реализации?

16 Каковы основные принципы и направления национальной политики
большевиков?  На  каких  основах  предлагалось  создать  союзное
многонациональное  государство?  Каковы  значение  и  последствия
образования СССР?

17  На  каких  принципах  строилась  внешняя  политика  Советского
государства в 20-е годы? Как можно оценить ее итоги и значение?

18 В чем состояли предпосылки формирования политической системы
мобилизационного типа в СССР в 30-е годы? Какие черты ей были присущи?
Какое значение она имела для страны?

19  В  чем  состояли  предпосылки,  цели  и  особенности  советской
индустриализации?  Каковы были  ее  экономические  и  социальные  итоги  и
последствия?

20 В чем состояли предпосылки политики сплошной коллективизации
сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия?

21 Что такое "культурная революция"? В чем состояла необходимость
перемен в духовной жизни общества после революции? Как можно оценить
итоги и последствия "культурной революции" в СССР?

22 В чем состояла сущность советской социальной политики? В каких
направлениях она осуществлялась? Каковы итоги социального развития СССР
в предвоенные годы?
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23  Какие  международные  факторы  повлияли  на  изменение
внешнеполитического курса СССР в 30-е годы? В чем это проявилось? Каковы
итоги внешней политики СССР в 30-е годы?

24 В чем состояли причины Великой Отечественной войны? Какова ее
периодизация? В чем состояли итоги и уроки начального периода войны?

25  Когда  состоялась  битва  за  Москву  и  каково  ее  историческое
значение?

26 В чем были причины поражения Красной Армии летом 1942 г.  на
сталинградском направлении? Когда началось контрнаступление советских
войск  под  Сталинградом?  К  каким  последствиям  оно  привело?  Какое
значение  Сталинградская  битва  имела  в  истории  Великой  Отечественной
войны?

27 Почему Курская битва считается завершением коренного перелома в
ходе  Великой  Отечественной  войны?  В  чем  состоит  ее  историческое
значение?

28 В чем состоял стратегический замысел Берлинской операции? Как он
был реализован советскими войсками? В чем состоит историческое значение
Берлинской битвы?

29  Что  такое  массовый  героизм?  В  чем  он  проявлялся  на  полях
сражений, в тылу, в партизанском движении?

30 В чем заключались цели и задачи советской внешней политики в
годы войны? Как они были реализованы? В чем состояли итоги и значение
внешней политики СССР в годы войны?

31  Как  можно  охарактеризовать  международное  положение  СССР  в
первые  послевоенные  годы?  Как  оно  повлияло  на  особенности  внешней
политики СССР?

32  Какие  потери  война  нанесла  советскому  обществу,  экономике
страны?  Как проходило восстановление хозяйства  в  первые послевоенные
годы? Как изменился повседневный быт людей?

34 В чем состояли причины ужесточения идеологического контроля в
первые послевоенные годы? В чем это проявлялось? К каким результатам это
привело в духовной и культурной жизни советского общества?

35 Чем можно объяснить необходимость политических реформ после
смерти  Сталина?  В  каком  направлении  они  пошли?  В  чем  состояла
противоречивость  внутренней  политики  Хрущева?  Какие  результаты  она
имела?

36  Как  повлияли  политические  перемены  в  стране  после  смерти
Сталина на духовное состояние общества? В чем это проявилось?

37  Почему  были  необходимы  перемены  в  социально-экономической
сфере  после  смерти  Сталина?  В  каком  направлении  происходило
реформирование  советской  экономики  в  1953-1964  годах?  Каков  был
результат этого реформирования?

38 Чем была вызвана необходимость пересмотра принципов внешней
политики СССР после смерти Сталина? Какие шаги были предприняты в этом
направлении? Как можно оценить итоги внешней политики СССР в эти годы?

39  Какие  причины  вызвали  отставку  Хрущева  с  высших
государственных  постов?  Чем  характеризовалось  политическое  развитие
страны в 1965-1984 годах? Каковы его итоги?

40 В каком состоянии находилась советская экономика к середине 60-х
годов?  В  чем  причины  такого  положения?  Каковы  были  основные
направления  предпринятого  властью  в  1965  г.  реформирования
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промышленности  и  сельского  хозяйства?  Каковы  результаты  социально-
экономического развития страны в 1964-1984 годах?

41 В чем состояли особенности духовной жизни советского общества в
1965-1984 годах? Каковы были ее результаты и итоги?

42 Какие изменения произошли в советской внешней политике в 1965-
1984  годах?  Чем  их  можно  объяснить?  Каковы  были  результаты  и
последствия реализации этого курса?

43 В каком состоянии оказалась советская экономика к середине 80-х
годов? В чем причины такого положения? Каким образом власти пытались
исправить положение дел в экономике в 1985-1991 годах? Каковы итоги этих
реформ?

44  В  чем  заключались  объективные  и  субъективные  причины
политических  перемен  в  СССР  в  1985-1991  годах?  В  каком  направлении
реформировалась  политическая  система  страны?  Какие  результаты  были
получены на этом пути?

45 Почему к концу 80-х годов обострился национальный вопрос в СССР?
Как  руководство  страны  пыталось  решить  возникшие  проблемы?  Каковы
были результаты национальной политики в СССР в 1985-1991 годах?

46 Каковы были предпосылки перемен в  духовной жизни советского
общества в 1985-1991 годах? Какие противоречия возникали на этом пути?
Каковы  были  итоги  и  последствия  политики  гласности,  ее  влияние  на
советское общество?

47  Как изменились  концептуальные  основы и основные направления
советской  внешней  политики  в  1985-1991  годах?  Как  можно  оценить
результат внешней политики СССР в эти годы?

48  Каковы  основные  этапы  и  результаты  экономических  реформ  в
России в 90-е годы?

49 Каковы были первые результаты экономической реформы 1991-1992
годов?

50  Чем  была  вызвана  необходимость  корректировки  экономического
курса правительства в конце 1992 года?

51 Каковы были результаты экономических реформ 90-х годов?
52 Каково было место России в мировой экономике в 90-е годы?
53  Какие  перемены  в  политическом  строе  России  произошли  в  90-е

годы? Каковы были последствия этих перемен?
54 Каковы были исторические условия развития культуры в 90-е годы?
55 Какие новые процессы происходили в российской литературе?
56 Что нового появилось в развитии отечественного кинематографа?
57 Какими явлениями музыкальной жизни была отмечена культура 90-х

годов?
58 Что нового в 90-е годы произошло в театральной жизни России?
59  Каковы  были  особенности  отечественного  изобразительного

искусства в 90-е годы?
60  Что  следует  понимать  под  "революцией  в  средствах  массовой

информации", произошедшей в России в 90-е годы?
61  Какую  роль  играли  традиционные  религии  в  жизни  российского

общества в 90-е годы?
62 Каковы были основные направления национальной политики России

в  90-е  годы  XX  века?  Какие  были  на  этом  пути  успехи  и  просчеты?  Как
изменились после распада СССР место и роль России в мире? Как это влияло
на пересмотр ее внешней политики?
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64 Как строились в 90-е годы отношения России со странами Запада?
65 Какое место в российской внешней политике после распада СССР

заняло восточное направление?
66 Какова роль России в образовании и деятельности СНГ?
67 Каковы были результаты российской внешней политики в 90-е годы?
68  Какие  меры  были  предприняты  Президентом  В.В.  Путиным  по

укреплению российской государственности?
69  Какие  меры  были  предприняты  Президентом  В.В.  Путиным  по

обеспечению гражданского согласия и единства общества?
70 Какие перемены в начале XXI века были предприняты руководством

России по реформированию отечественной экономики?
71  Какие  меры  правительство  России  предприняло  для  усиления

борьбы с угрозой международного терроризма в начале XXI века?
72  В  чем  состояли  новые  подходы  российского  руководства  к

реализации внешней политики страны в начале XXI века?

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. 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).
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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).

3. Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  1.  1914—1941 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 270 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04669-4.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/452125 (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 
«Университетская 

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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библиотека 
онлайн»

изданий, справочников, словарей, 
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) «Актуальные проблемы отечественной
истории 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;
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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)  «Актуальные проблемы отечественной истории
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) «Актуальные проблемы отечественной истории

XX  века» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы отечественной истории 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) «Актуальные проблемы отечественной истории
XX века» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Актуальные проблемы отечественной истории
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) «Внешняя политика СССР» заключается в формировании у
обучающихся  целостного  знания  в  области  истории  внешней  политики  советского
государства,  специфике  и  механизмах  функционирования  советской  дипломатии,  о
доминировавших  в  различные  периоды  советских  внешнеполитических  доктринах  и
концепциях.

Задачи учебной дисциплины:
- сформировать целостное представление об истории становления и развития внешней

политики Советского Союза, об ее основных этапах и закономерностях, о доминировавших
на  всем  протяжении  ХХ  столетия  внешнеполитических  концепциях,  о  наиболее
распространенных  в  политической  науке  подходах  к  изучению  истории  международных
отношений;

-  сформировать  у  студентов  умение  пользоваться  основными  категориями  и
понятиями,  относящимися  к  теории  и  практике  международных  отношений,  и  методами
прогнозирования возможного их развития в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

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

Дисциплина (модуль) «Внешняя политика СССР» 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) «Внешняя политика СССР» 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)  «Внешняя  политика  СССР»  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.

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-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 
истории, важнейшие 
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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

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 
процессе 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
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исторического 
развития общества

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

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 
причинно-
следственного, 
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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-
методологических 
направлениях и 
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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  6  семестре,  составляет  4
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

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

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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. Советская 
внешняя политика в 
1917-конце 1940-х гг.

66 30 36 10 10 16

Раздел 2. Внешняя 
политика СССР в 1950-
х-1980-х гг.

69 33 36 10 10 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 32
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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Семестр 6
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Раздел 1.
Советская
внешняя

политика в 1917-
конце 1940-х гг.

30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Внешняя

политика СССР
в 1950-х-1980-х

гг.

33 15

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,
63 29 30 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Советская внешняя политика в 1917-конце 1940-х гг.
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера по дисциплине «Внешняя политика СССР»
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Великая  октябрьская  революция.  Концептуальная  основа  внешней  политики

большевиков.  Первые  внешнеполитические  акции  Советской  России.  "Декрет  о  мире"
Ленина.  Брестский  мир.  Парижская  мирная  конференция.  Россия  в  планах  западных
государств  и  Японии.  Миссия  Буллита.  Поддержка  государствами  Антанты
антибольшевистского движения. Международная изоляция России. Корректировка советской
внешней  политики.  Мирные  договоры  Советской  России  с  государствами  Прибалтики  и
Финляндией.  Советско-польская  война.  Англо-советский  торговый  договор  1921  г.
Генуэзская  конференция  1922  г.  Полоса  признаний  советского  государства.  Доктрина
«мирного сосуществования с капиталистическим миром». Нормализация советско-китайских
и советско-японских отношений. Разрыв советско-китайских отношений в 1927 г. Конфликт
на КВЖД в 1929г.  Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете. Договоры
СССР о нейтралитете и ненападении с соседними государствами.  Присоединение СССР к
пакту  Бриана  –  Келлога.  Начало  франко-советского  сближения.  Торгово-экономическое  и
военно-промышленное сотрудничество СССР и Германии. Внешняя политика СССР в 1933–
1936 гг. Попытки создания системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу
наций.  Срыв  трехсторонних  англо-франко-советских  переговоров.  Пакт  Молотов-
Риббентроп. Дальневосточная политика СССР в 1930-е гг.

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941 гг.).
Советско-финская  война.  Начало  Великой  Отечественной  войны.  Начальный  этап
формирования  антигитлеровской  коалиции.  Тегеранская  и  Ялтинская  конференция.
Вступление СССР в войну с Японией. Создание ООН. СССР и послевоенное урегулирование.
Потсдамская конференция.

Тема 1.1. Внешняя политика большевиков в первые годы Советской власти
Вопросы для самоподготовки:
1. Первые внешнеполитические акции Советской России.
2. Международная изоляция России. 
3. Корректировка советской внешней политики. 
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4. Полоса признаний советского государства. 
5. Внешняя политика СССР в 1933–1936 гг. 
6. Вступление СССР в Лигу наций. 

Тема 1.2. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны
Вопросы для самоподготовки:
1. Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны (1939–1941

гг.). 
2. Советско-финская война. 
3. Начало Великой Отечественной войны. 
4. Начальный этап формирования антигитлеровской коалиции. 
5. Тегеранская и Ялтинская конференция. 
6. Потсдамская конференция.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Идеологические основы внешней политики большевиков.
2. Дипломатическая изоляция Советского правительства (1917—1924)
3. Внешняя политика СССР в 1920-е годы.
4. Советская внешняя политика в 1930-е годы: инициативы, методы, итоги.
5. Брестский мир и его международные последствия.
6. Россия в планах западных государств и Японии
7. Особенности отношении России и Японии в межвоенный период
8. Советско-польская война и ее последствия
9. Борьба  Советского  правительства  за  Международно-правовое  признание

Советского государства.
10. СССР и приход Гитлера к власти
11. Советская дипломатия в борьбе за создание системы коллективной безопасности в

Европе в 1934–1939 гг.
12. Альтернатива пакту Молотова-Риббентропа – возможна ли?
13. Причины краха Версальско-Вашингтонской системы международных отношений
14. Литвинов М.М. как народный комиссар по иностранным делам СССР

Задание 2.  Составить историографический обзор по теме «Внешняя политика СССР
накануне Великой Отечественной войны».

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

РАЗДЕЛ 2. Внешняя политика СССР в 1950-х-1980-х гг. 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  для  формирования  развития  умения анализировать  основные
тенденции развития отечественной истории в контексте мирового исторического процесса 

Перечень изучаемых элементов содержания:
«Холодная война». Политика СССР в Восточной Азии в 1945–1955 гг. Конфликт СССР с

Югославией. Смерть И. Сталина. Изменения в отношениях со странами социалистического лагеря.
Создание Организации Варшавского договора. Внешнеполитическая программа СССР «мирного
сосуществования».  Отношения  СССР  со  странами  социалистического  лагеря.  Венгерский  и
Чехословацкий кризисы. Ухудшение отношений СССР с КНР. Карибский кризис 1962 г. Политика
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разрядки  во  второй  половине  1960-х  –  первой  половине  1970-х  гг.  Рост  международной
напряженности во второй половине 1970-х гг. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток
американо-советского противостояния в первой половине 1980-х гг. Внешнеполитический курс М.
Горбачева. Антикоммунистические революции в странах социалистического лагеря. Распад СССР.

Тема 2.1. Внешняя политика СССР в послевоенный период
Вопросы для самоподготовки:
1. Начало «Холодной войны».
2.  Политика СССР в Восточной Азии в 1945–1955 гг. 
3. Создание Организации Варшавского договора. 
4. Отношения СССР со странами социалистического лагеря. 

Тема 2.2. Внешняя политика СССР в 1960-1980-е гг.
Вопросы для самоподготовки:

1. Карибский кризис 1962 г. 
2. Политика разрядки во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг. 
3. Ввод советских войск в Афганистан. 
4. Внешнеполитический курс М. Горбачева. 

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

1. Внешняя политика СССР в первые годы Второй мировой войны
2. СССР и послевоенное урегулирование.
3. Коренные изменения в международной обстановке после окончания Второй 

мировой войны
4. Конференция в Сан-Франциско и мирное урегулирование в Азии
5. Советско-японские отношения: сущность разногласий и пути решения 

проблемы
6. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества»
7. Отношения со странами социалистического лагеря после смерти И. Сталина
8. Ухудшение отношений СССР с КНР
9. Карибский кризис 1962 г.
10. Вторжение советских войск в Афганистан: причины и последствия.
11. Тегеранская конференция и её решения
12. Международные  отношения  в  1944–1945  гг.  Развал  Германского  блока.

Урегулирование отношений с бывшими союзниками Германии в Европе
13. Межсоюзнические  отношения  на  завершающем  этапе  II  мировой  войны.

Потсдамская конференция. 
14. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений
15. Германский вопрос во взаимоотношениях великих держав (1946– 1961 гг.).
16. Геополитические изменения в мире после окончания Второй мировой войны
17. Этапы Холодной войны.
18. Межнациональные отношения в СССР в период «перестройки» 1985 – 1991 гг.

Распад СССР. Образование СНГ

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 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-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 
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 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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ПК-1
ПК-2
ПК-3

формирования 
знаний.

вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

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. Идеологические основы внешней политики большевиков.
2. Дипломатическая изоляция Советского правительства (1917—1924)
3. Брестский мир и его международные последствия.
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4. Россия в планах западных государств и Японии
5. Особенности отношении России и Японии в межвоенный период
6. Советско-польская война и ее последствия
7. Борьба  Советского  правительства  за  Международно-правовое  признание

Советского государства.
8. СССР и приход Гитлера к власти
9. Советская  дипломатия  в  борьбе  за  создание  системы  коллективной

безопасности в Европе в 1934–1939 гг.
10. Пакт Молотов-Риббентроп: причины и последствия
11. Литвинов М.М. как народный комиссар по иностранным делам СССР.
12. Внешняя политика СССР в первые годы Второй мировой войны
13. СССР и послевоенное урегулирование.
14. Коренные  изменения  в  международной  обстановке  после  окончания  Второй

мировой войны
15. Конференция в Сан-Франциско и мирное урегулирование в Азии
16. Советско-японские  отношения:  сущность  разногласий  и  пути  решения

проблемы
17. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества»
18. Отношения со странами социалистического лагеря после смерти И. Сталина
19. Ухудшение отношений СССР с КНР
20. Карибский кризис 1962 г.
21. Вторжение советских войск в Афганистан: причины и последствия.

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
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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).

3. Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  1.  1914—1941 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 270 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04669-4.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/452125 (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 Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 
ресурса

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)  «Внешняя  политика  СССР»
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.
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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»).

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

5.4.1. Средства информационных технологий

24



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

100% доступ

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 
источников по общественным и 

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
100% доступ
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гуманитарным наукам.

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

Для изучения дисциплины (модуля) «Внешняя политика СССР» 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) «Внешняя  политика  СССР» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Внешняя политика СССР» 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) «Внешняя  политика  СССР» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Внешняя  политика  СССР» 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  российской  эмиграции»  заключается в
получении  обучающимися  целостного  представления  об  истории  и  культуре  российской
эмиграции с последующим применением  в профессиональной сфере практических навыков
по  формированию творческого  начала,  способности  решать  через  средства  научной
информации исследовательские задачи.

Задачи учебной дисциплины:
-  познакомить обучающихся с понятиями «миграция»,  «эмиграция»,  «иммиграция»,

«репатриация»,  «диаспора»,  с  основными  видами  эмиграции  –  религиозной,  трудовой
(экономической), политической; с основными формами, причинами и этапами эмиграции из
СССР и России;

-  систематизировать  знание  студентов  об проблемах дореволюционной и советской
эмиграции; о вкладе эмигрантов в историю отечественной и мировой науки и культуры;

- научить  осмысливать процессы и события в жизни отечественной эмиграции в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

-  воспитывать  духовно-нравственные  качества,  чувство  патриотизма  и  гордости  за
историю своей страны.

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

Дисциплина  (модуль)  «История  российской  эмиграции»  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  российской  эмиграции»  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 современной России» «История России XX века».

Изучение дисциплины (модуля) «История российской эмиграции» 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, 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 
историографического
анализа в 
интерпретации 
отечественной и 
всеобщей истории

ПК-1 Способен 
анализировать 
основные 
тенденции развития
отечественной 

ПК-1.1. Знает 
основные 
тенденции развития
отечественной 
истории и динамику

Знать: основные 
тенденции, 
закономерности и 
особенности развития
отечественной 
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истории в контексте
мирового 
исторического 
процесса

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

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 
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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 
причинно-
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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-
методологических 
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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  7  семестре,  составляет  3
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):

30 30

Учебные занятия лекционного типа 14 14

Практические занятия 16 16

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 53 53

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

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 7
Раздел 1.1 Основные 
понятия, связанные с 
историей эмиграции. 
Причины и периодизация 
эмиграции из России

48 26 22 6 8 - 8 -

Тема 1.1 Причины и
периодизация эмиграции из 
России.

22 12 10 2 4 - 4 -

Тема 1.2 Политическая 
эмиграция из
России во второй половине 
XIX- начале XX в.

26 14 12 4 4 - 4 -

Раздел 2. Политическая 
эмиграция в СССР/России

51 27 24 8 8 - 8 -

Тема 2.1 «Первая волна» и 
«вторая волна» русской
эмиграции. Культура русской
эмиграции

25 13 12 4 4 - 4 -

Тема 2.2 Диссидентское 
движение и
«третья волна» русской 
эмиграции. Эмиграция из 
СССР/России в
конце 1980-х-2000-х гг.

26 14 12 4 4 - 4 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 53 46 14 16 - 16 -
Форма промежуточной 
аттестации

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. 1
Основные
понятия,

связанные с
историей

эмиграции.
Причины и

периодизация
эмиграции из

России

26 12

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.
Политическая
эмиграция в

СССР/России

27 12

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

13 эссе 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру

, часов,
53 24 25 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия, связанные с историей эмиграции. Причины
и периодизация эмиграции из России 

Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и
прикладного характера по дисциплине «История российской эмиграции».

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятия  «миграция»,  «эмиграция»,  «иммиграция»,  «репатриация»,  «диаспора».

Значение миграций в истории человечества. Миграции в современном мире. Эмиграция из
России в XVI-XVIII в. Виды эмиграции. Эмиграция и депортации ногайцев, крымских татар,
горцев Западного Кавказа в XVIII-XIX в. Религиозная эмиграция: старообрядцы, духоборы,
меннониты  и  др.  Трудовая  эмиграция  в  XIX  –  начале  XX  в.,  ее  причины,  основные
направления, последствия для России и стран-реципиентов. Еврейская эмиграция из России
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во второй половине XIX-начале XX в. Три «волны» русской эмиграции в ХХ в. Политические
эмигранты первой половины XIX в. А.И. Герцен и возникновение вольной русской печати.
Издания «вольной русской типографии» и их российские корреспонденты.  Народническая
эмиграция.  Основные  центры.  Периодические  издания.  М.А.  Бакунин,  П.Л.  Лавров,  П.Н.
Ткачев, П.А. Кропоткин. Проблемы права убежища и экстрадиции. Казусы С.Г. Нечаева и
Л.Н.  Гартмана.  Деятельность  заграничной  агентуры  Департамента  полиции.  Русская
политическая  эмиграция  начала  ХХ  в.  Социал-демократы,  либералы,  неонародники,
анархисты. Эмигрантские исторические издания.

Тема 1.1. Причины и периодизация эмиграции из России
Вопросы для самоподготовки:

1. Понятия «миграция», «эмиграция», «иммиграция», «репатриация», «диаспора».
2. Виды эмиграции.
3. Религиозная эмиграция.
4. Трудовая эмиграция.

Тема 1.2. Политическая эмиграция из России во второй половине XIX- начале XX в.  
Вопросы для самоподготовки:

1. Политические эмигранты первой половины XIX в.
2. Народническая эмиграция.
3. Русская политическая эмиграция начала ХХ в.
4. Эмигрантские исторические издания.

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

1 Проблемы реформ в России на страницах «вольной русской печати» в 1850-1860-е
годы.  

2. Дебаты о терроризме на страницах русской эмигрантской печати во второй половине
XIX- начале ХХ в.   

3. Эмигрантские исторические издания второй половины XIX-начала ХХ в., их роль в
«рассекречивании» истории России. 

4.  Журнал  «Современные  записки»,  его  роль  в  политической  и  культурной  жизни
русской эмиграции.

5. В.А. Маклаков и П.Н. Милюков: спор о русском либерализме.  
6.  Проблема  преодоления  большевизма  и  возрождения  России  в  переписке  Б.А.

Бахметева и В.А. Маклакова.    
7. В.В. Шульгин – публицист и мемуарист.  
8. Трудовая (экономическая) эмиграция в XIX – начале XX в., ее причины, основные

направления, последствия для России.
9. Религиозная эмиграция из России: старообрядцы, духоборы, меннониты и др.
10. Еврейская эмиграция из России во второй половине XIX-начале XX в.

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Эмигрантские
исторические издания второй половины XIX-начала ХХ в.»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.
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РАЗДЕЛ 2. Политическая эмиграция в СССР/России 
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера для формирования умения анализировать и осмысливать процессы
и события в жизни отечественной эмиграции в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Численность, социальный состав, основные центры, юридическое положение русских

беженцев. Благотворительные, политические, культурные организации русских эмигрантов.
Русская  армия  в  изгнании.  «Дипломатия  в  изгнании»  и  проблема  представительства
интересов эмигрантов. Лига Наций и проблема беженцев в Европе в 1920-30-е гг. Основные
идейные  и  политические  течения  среди  русских  эмигрантов.  Попытки  объединения.
Деятельность советских спецслужб по разложению и «нейтрализации» эмиграции. Операция
«Трест».  Эмигрантские  периодические  издания.  Прага  –  «русский  Оксфорд».  Наука,
литература,  искусство  русской  эмиграции.  Русская  эмиграция  в  период  Второй  мировой
войны.  Участие  в  движении  Сопротивления.  Коллаборационизм.  Вопрос  о  примирении  с
советской  властью.  Причины  возникновения,  численность,  этнический  состав  «второй
волны»  эмиграции.  Встреча  «двух  эмиграций».  Русская  эмиграция  в  условиях  холодной
войны. Эмигрантские организации 1940-1950-х гг. Периодическая печать русской эмиграции
в  1940-1960-  е  гг.  Литература  «второй  волны». Политика  разрядки  и  вопрос  о  свободе
эмиграции. Движение за права человека в СССР. Еврейская эмиграции из СССР. Движение
«отказников». Практика высылки и лишения гражданства по отношению к диссидентам и
оппозиционным  литераторам.  Периодические  издания  эмигрантов  «третьей  волны».
Журналы «Континент» и «Синтаксис». Исторические издания. Литература «третьей волны».
Художники-нонконформисты в эмиграции. Перестройка и изменение политики в отношении
эмиграции.  Еврейская  и  немецкая  эмиграция.  Экономическая  эмиграция.  Юридическое
регулирование эмиграции. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов
из РФ. Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье.

Тема 2.1.  «Первая волна» и «вторая  волна» русской эмиграции. Культура русской
эмиграции
Вопросы для самоподготовки:

1. Русская армия в изгнании. 
2. «Дипломатия в изгнании».
3. Основные идейные и политические течения среди русских эмигрантов.
4. Наука, литература, искусство русской эмиграции.
5. Участие в движении Сопротивления.
6. Коллаборационизм.
7. Причины  возникновения,  численность,  этнический  состав  «второй  волны»
эмиграции.
8. Русская эмиграция в условиях холодной войны.
9. Литература «второй волны».

Тема 2.2.  Диссидентское движение и «третья волна» русской эмиграции. Эмиграция
из СССР/России в конце 1980-х-2000-х гг. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Движение за права человека в СССР.
2. Практика  высылки  и  лишения  гражданства  по  отношению  к  диссидентам  и
оппозиционным литераторам. 
3. Периодические издания эмигрантов «третьей волны».
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4. Перестройка и изменение политики в отношении эмиграции.
5. Проблема эмиграции ученых и квалифицированных специалистов из РФ.
6.  Современная российская диаспора: ближнее и дальнее зарубежье.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: эссе
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:
1. Монархические организации русского зарубежья в 1920-1930-х годах.
2. Общественно-политические движения в русском зарубежья 1920-х годов. Движения
«Смена вех» и «За возвращения на Родину».
3. Архитектура и искусство русской эмиграции первой волны.
4. Русские эмигрантские театры в Европе и Азии.
5. Правоведы и публицисты русского зарубежья в 1920-1930-х годах.
6. Русская  историческая  школа  за  рубежом.  Научная  и  общественная  деятельность
историков-эмигрантов в 1920-1930-х годах.
7. Научные и научно-технические достижения российских эмигрантов первой волны.
8. Формирование русской диаспоры в Европе.
9. Русские эмигранты в Южной Америке и Австралии в 1920-1930-х годах. 
10. Русские эмигранты в Китае и Маньчжурии в 1920-1930-х годах
11. Влияние  дипломатической  политики  СССР  в  1930-х  годах  на  отношение
правительств ряда европейских государств к русской эмиграции.
12. Особенности  эмиграции  первой  волны.  Концепция  жизни  и  менталитет
российской эмиграции в 1920-1830-х годах.
13. Русские эмигранты участники европейского движения сопротивления в1939-1945
гг.
14. Влияние русских эмигрантов на культуру Китая, Японии.
15. Философская и социологическая мысль русского зарубежья в 1920-1930-е годы.
16. Экономические концепции русских ученых-эмигрантов первой волны
17. Литература русского зарубежья 1920-1930-х годов.
18. Русские эмигранты на Балканах в 1920-1930-х годах.
19. Политический  климат  российского  зарубежья.  Попытки  политического
объединения Российской эмиграции в 1920-1930-х годах. 
20. Российская  военная  эмиграция.  Русский  Общевоинский  Союз  (РОВС)  в  1920-
1930- х годах.
21. Крестьянские организации русского зарубежья в1920-1930-х годах. 
22. Эмигрантские молодежные и спортивные организации русской эмиграции в 1920-
1930-х годах. 
23. Благотворительные организации русского зарубежья в 1920-1930-х годах.
24. Казачьи эмигрантские организации и объединения в 1920-1930-х годах.
25. Эмигрантские военные формирования в составе Вермахта и армии Маньчжу-Ди-
Го.
26.Русские эмигранты и национал-социализм. 
27. Вторая мировая война и проблема примирения с советской властью.   
28. Дискуссия об отношении к коллаборационизму на страницах эмигрантской печати
в 1940-е годы. 
29. Проблема нравственного выбора эмиграции. Русские эмигранты и начало Второй
мировой войны.
30. Феномен белой эмиграции. Становление основных идейно-политических течений
белоэмигрантов.
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31.  Между коллаборационизмом и Сопротивлением: деятельность белой эмиграции в
оккупированной Европе и на Дальнем Востоке.
32. Церковная жизнь Русского зарубежья.
33.  Берлин  -  крупнейший  центр  российской  эмиграции  в  первой  половине  1920-х
годов.
34. Париж - ведущий культурный центр россиян во второй половине 1920-х годов.

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
оперировать фактическим 

Этап формирования 
умений
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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

ПК-2 Способен выявлять 
и анализировать 

Знать: движущие силы и 
закономерности 

Этап формирования 
знаний
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основные факторы и
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества

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 
временные рамки 
изучаемых исторических 
процессов и явлений

Этап формирования 
умений

Владеть: методами 
причинно-следственного, 
структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для изучения 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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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
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. Религиозная эмиграция из России в XIX – начале XX в. 
2. Трудовая эмиграция из России в XIX – начале XX в. 
3. А.И. Герцен и возникновение «вольной русской печати». 
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4. Исторические издания «вольной русской типографии». 
5. Народническая эмиграция второй половины XIX в. 
6. Политическая эмиграция начала ХХ в. 
7. «Первая волна» русской эмиграции: численность, расселение, юридический статус. 
8. Эмигрантские благотворительные организации (1918 -1940).
9. Русская армия в изгнании. Русский общевоинский союз. 
10. Деятельность российских политических партий в эмиграции. 
11. Периодическая печать «первой волны» русской эмиграции. 
12. Журнал «Современные записки», его значение в истории русской культуры. 
13. Литература «первой волны» русской эмиграции. 
14. Художники русского зарубежья. 
15. Наука в изгнании. 
16. Русская эмиграция в период Второй мировой войны. 
17. Причины возникновения, численность, «география» «второй волны» эмиграции. 
18. Русская эмиграция в период холодной войны (вторая половина 1940 -1950-е гг.).
19. Эмигрантские организации. 
20. Периодические издания и литература «второй волны» русской эмиграции. 
21. Политика разрядки и вопрос о свободе эмиграции. Еврейская эмиграция из СССР. 
22. Особенности «третьей волны» русской эмиграции. 
23. Периодические издания и литература «третьей волны» русской эмиграции. 
24. Перестройка  и  изменение  политики  в  отношении  эмиграции.  Эмиграция  из

СССР/России на рубеже 1980 -1990-х гг. 
25. Закон  РФ  «О  порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую

Федерацию» (1996). Эмиграция из России в конце XX - начале ХХI в.

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
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дисциплины (модуля)

5.1.1. Основная литература

1. Фирсов, С. Л. История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06235-9. — URL : https://urait.ru/bcode/472418

2. История России :  учебник и практикум для вузов /  К. А. Соловьев [и др.]  ; под
редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02503-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469267

5.1.2. Дополнительная литература

Кириллов,  В. В. История  России в  2  ч.  Часть  1.  До ХХ века :  учебное  пособие  для
вузов / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
352 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08563-1.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/471497

Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — начало XXI века : учебное
пособие для вузов /  В. В. Кириллов. — 8-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2020. —  257 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08562-4.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/452685

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 

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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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 дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  российской  эмиграции»
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  российской  эмиграции» 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 российской эмиграции» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История стран российской эмиграции» 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 российской эмиграции» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  российской  эмиграции»
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) «Интеграционные процессы на евразийском пространстве»
заключается в том, чтобы познакомить студентов с историей европейского интеграционного
процесса,  основными  теоретическими  перспективами,  применяемыми  для  его  анализа,
показать  сущность  современных преобразований  и потенциальные  направления  эволюции
Европейского Союза.

Задачи учебной дисциплины:
-  сформировать  у  студентов  способность  на  основе  теоретических  знаний

анализировать процессы, происходящие в ЕС;
-  дать  студентам  знания  об  основных  понятиях  и  концепциях,  используемых  при

анализе интеграционных процессов в Европе в отечественной и зарубежной аналитической
литературе;

- познакомить их с основными источниками информации по европейской интеграции;
-  развить  у  обучающихся  умение  аргументировано  отстаивать  свою  позицию  по

проблематике курса.

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

Дисциплина  (модуль)  «Интеграционные  процессы  на  евразийском  пространстве»
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)  «Интеграционные  процессы  на  евразийском
пространстве» 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 современной России» «История России
XX века».

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Интеграционные  процессы  на  евразийском
пространстве» является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
учебных дисциплин: «Россиеведение», «История стран постсоветского зарубежья» 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 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 
историографического
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 
истории, важнейшие 
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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

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 
процессе 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
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исторического 
развития общества

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

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 
причинно-
следственного, 
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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-
методологических 
направлениях и 
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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  7  семестре,  составляет  3
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):

30 30

Учебные занятия лекционного типа 14 14

Практические занятия 16 16

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 53 53

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

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 7
Раздел 1.1 Идеи 
европейского единства в 
средневековье и новое 
время

48 26 22 6 8 - 8 -

Раздел 2. Европейская 
интеграция в новейшее 
время

51 27 24 8 8 - 8 -

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 53 46 14 16 - 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 7
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Раздел 1. Идеи
европейского

единства в
средневековье и

новое время

26 12

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.
Европейская
интеграция в

новейшее время 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
модулю/семестру

, часов,
53 24 25 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Идеи европейского единства в средневековье и новое время
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного  характера  по  дисциплине  «Западноевропейская  интеграция:  история  и
современность».

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Цивилизационные особенности Европы. Понятия интернационализации, глобализации

и  интеграции.  Предпосылки  европейской  интеграции. Римская  «имперская»  идея.
Европейская  идея.  Христианский  универсализм.  Империя  Карла  Великого.  Появление
национальных  государств.  Упадок  христианского  универсализма.  Идеи  европейского
единства  в  позднее  средневековье.  Идея  «Вечного  мира».  Реформация  и  Просвещение,
зарождение идей европейской интеграции. Европейская идея в XVIII в.: аббат де Сен Пьер,
Жан-Жак Руссо. Империя Наполеона. Европейская идея в  XIX в.  Священный Союз. Идея
Соединенных  Штатов  Европы Виктора  Гюго.  Кризис  европеизма  и  рост  национализма  и
империализма. Первая мировая война и её влияние международно-политическую ситуацию в
Европе. 

Тема 1.1. Предпосылки европейской интеграции.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятия интернационализации, глобализации и интеграции. 
2. Империя Карла Великого. 
3. Идеи европейского единства в позднее средневековье.
4. Зарождение идей европейской интеграции.

Тема 1.2. Европейская идея в Новое время.
Вопросы для самоподготовки:
1. Европейская идея в XVIII в.
2. Европейская идея в XIX в. 
3. Священный Союз. 
4. Идея Соединенных Штатов Европы Виктора Гюго. 
5. Первая  мировая  война  и  её  влияние  международно-политическую  ситуацию  в

Европе.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Универсалистские идеи в Европе в период Средних веков
2. Империя Наполеона как воплощение европейской идеи. Успех или неудача?
3. Христианский  универсализм  как  основа  цивилизационной  общности

средневековой Европы.
4. Империя Карла Великого как «образцовая» монархия
5. Упадок христианского универсализма
6. «Трактат  об  установлении  мира в  мире христианском» как  проект  европейской

интеграции
7. Европейская идея в XVIII в.: аббат де Сен Пьер, Жан-Жак Руссо
8. Влияние  Первой  мировой  войны  на  международно-политическую  ситуацию  в

Европе.

Задание 2.  Составить библиографический список литературы по теме «Средневекрвая
европейская идея»

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

РАЗДЕЛ 2. Европейская интеграция в новейшее время
Цель: владеть  базовыми  и  специальными  знаниями  и  навыками  теоретического  и

прикладного характера для формирования умения анализировать и осмысливать процессы
и события в жизни отечественной эмиграции в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Рост  интереса  к  интеграционным  проектам.  Панъевропейское  движение.  Достижения

европейского движения в межвоенный период.  Планы послевоенной интеграции в начальный
период II мировой войны. Уинстон Черчилль и его план создания Совета Европы как «буферной
зоны». Роль внешних угроз в единении проевропейских сил. Речь У. Черчилля в Цюрихском
университете.  Гаагский  конгресс.  Создание  Совета  Европы.  Концепция  поэтапной
функциональной  интеграции.  Декларация  Робера  Шумана.  Парижский  договор.  Создание  и
деятельность  ЕОУС.  Попытка  создания  Европейского  оборонительного  сообщества.  Римские
договоры 1957 года. Единый Европейский Акт. Создание ЕЭС и Евратома. Развитие европейской
интеграции в 60-е годы. Расширение ЕС. Экономический и валютный союз. Институциональные
изменения в Европейском Союзе: усиление полномочий Европарламента и Еврокомиссии. Усилия
по становлению общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Перспективы ЕС.

Тема 2.1.  Европейская интеграция в довоенный и военный периоды
Вопросы для самоподготовки:
1. Достижения европейского движения в межвоенный период.
2. Идея единства Европы в движениях Сопротивления
3. Начало «холодной войны» и его влияние на политическую ситуацию в Европе

Тема 2.2. Европейская интеграция в 1950-е гг. по настоящее время
Вопросы для самоподготовки:
1. Создание Совета Европы. 
2. Создание ЕЭС и Евратома. 
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3. Институциональные  изменения  в  Европейском  Союзе:  усиление  полномочий
Европарламента и Еврокомиссии. 
4. Перспективы ЕС.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем эссе к разделу 2:
1. Европейские движения в межвоенный период
2. Модели объединенной Европы
3. «Германский вопрос» как основная проблема послевоенной Европы
4. Де Голль и европейская интеграция
5. План Шумана и его значение для евроинтеграции.
6. Причины торможения европейской интеграции в 1970-х годах.
7. Факторы начала интеграционных процессов в Европе после 1945 года
8. Причины выхода из «евросклероза».
9. «Турецкий вопрос» в истории ЕС
10. Этапы расширения ЕС.
11. Вопрос о расширении ЕС в 90-е – 2000-е гг.
12. Причины роста евроскептицизма в XXI в.

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.

1.2 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 

Знать: основные факты, 
события, явления, 

Этап формирования 
знаний
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основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографической
теории и практике

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

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 
методологической 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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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

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-

Этап формирования 
умений
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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 
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-

Этап формирования 
навыков и получения 
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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

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
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 
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изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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.
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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. Христианский  универсализм  как  основа  цивилизационной  общности
средневековой Европы.
2. Империя Карла Великого как «образцовая» монархия
3. Упадок христианского универсализма
4. «Трактат об установлении мира в мире христианском» как проект европейской
интеграции
5. Европейская идея в XVIII в.: аббат де Сен Пьер, Жан-Жак Руссо
6. Влияние  Первой  мировой  войны  на  международно-политическую  ситуацию  в
Европе
7. Достижения европейского движения в межвоенный период.
8. Идея единства Европы в движениях Сопротивления
9. Начало «холодной войны» и его влияние на политическую ситуацию в Европе
10. Послевоенное Движение за Единую Европу – его мотивы и участники, результаты
11. Стратегия Единой Европы Жана Монне
12. «Германский вопрос» и его значение в евроинтеграции
13. Неудачи в военной и политической интеграции в 50-е годы
14. Роль римского договора в европейской интеграции
15. Развитие европейской интеграции в 60-е годы.
16. Франция и европейская интеграция во второй половине ХХ в.
17. Англия и европейская интеграция во второй половине ХХ в.
18. Германия и европейская интеграция во второй половине ХХ в
19. Период «евросклероза» в европейской интеграции
20. Возобновление интеграции – вширь и вглубь (1979 – 1984 годы)
21. Основные  теоретические  подходы  к  будущему  Евросоюза:  неофункционализм,
либеральный межправительственный подход, концепции многоуровневой интеграции,
концепция неосредневековой империи Я. Зеленки
22. Современный  антиевропеизм,  основные  аргументы  противников  европейской
интеграции

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 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. 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

5.1.2. Дополнительная 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.  Гребенюк,  А. В. История  мировых  цивилизаций  в  3  ч.  Часть  3.  Цивилизации
средневековой  Европы :  учебное  пособие  для  вузов /  А. В. Гребенюк. — 2-е  изд.,  испр.  и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-07929-6. — URL : https://urait.ru/bcode/474694

3.  Кулишер,  И. М. История  экономического  быта  Западной  Европы  в  2  т.  Том  1.
Средневековье :  учебник  для  вузов /  И. М. Кулишер. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2021. —  384 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09611-8.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/471768

4. Кулишер, И. М. История экономического быта Западной Европы в 2 т. Том 2. Новое
время :  учебник  для  вузов /  И. М. Кулишер. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
495 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-09613-2.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/453028

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 

Электронная библиотека учебников, учебных
пособий, монографий, периодических 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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библиотека 
онлайн»

изданий, справочников, словарей, 
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)  «Интеграционные  процессы  на
евразийском  пространстве» 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)  «Интеграционные  процессы  на  евразийском
пространстве» 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) «Интеграционные  процессы  на  евразийском

пространстве» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Интеграционные процессы на евразийском пространстве» 
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) «Интеграционные  процессы  на  евразийском
пространстве» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Интеграционные  процессы  на  евразийском
пространстве» 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  отечественной  культуры»  заключается в  том,
чтобы  познакомить  обучающихся  с  историей  развития  и  становления  русской  культуры,
раскрыть существо основных проблем современной культуры.

Задачи учебной дисциплины:
-  раскрыть  сущность  культуры  и  закономерности  ее  исторического  развития,

осмыслить уникальный исторический опыт диалога культур и способы его миропонимания,
представить современность как результат культурно-исторического развития человечества;

-  проследить  становление  и  развитие  понятий  «культура»  и  «цивилизация»,
рассмотреть  взгляды  на  место  русской  культуры  в  социуме,  представления  о
социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных
коммуникациях;

-  осуществить  знакомство  с  основными  направлениями  методологии
культурологического анализа; 

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного
подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы,
составляющие ее историко-культурное своеобразие.

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

Дисциплина  (модуль)  «История  отечественной  культуры»  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  отечественной  культуры»  базируется  на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала ряда учебных дисциплин: «Новая России до  XIX века», «История России  XIX –
начала XX веков», «История России XX века», «История современной России».

Изучение дисциплины (модуля) «История отечественной культуры» является базовым
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:  «История стран
постсоветского зарубежья» 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 и профессиональных компетенций: ОПК-3, 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

Формулировк
а

компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-3.1. Обладает 
необходимыми 
знаниями в области
отечественной и 
всеобщей истории 
для объяснения 
исторических 
процессов и 
явлений
ОПК-3.2.
Осуществляет 
анализ и 
объяснение 
исторических 
явлений и 
процессов
ОПК-3.3. 
Анализирует и 
объясняет 
исторические 
процессы и явления
в их 
экономических, 
социальных и 
культурных 
измерениях на 
основе 
междисциплинарны
х подходов

Знать: 
исторические 
факты, процессы и 
явления в 
различных сферах 
жизни общества, 
сущность принципа 
системности в 
теории 
исторической науки
Уметь: 
сопоставлять, 
систематизировать 
и объяснять 
исторические 
факты, процессы и 
явления в 
различных сферах 
жизни общества; 
применять принцип 
системности в 
научно-
исследовательской 
деятельности
Владеть: навыком 
анализа основных 
историко-
культурных, 
социально-
экономических и 
политических
процессов и 
явлений изучаемой 
эпохи

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

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 
взаимосвязей, 
возникающих в 
процессе 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
теории и 
методологии 
истории в познании 
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исторического 
развития 
общества

исторического 
развития общества
ПК-2.3. Выявляет и
анализирует 
основные факторы 
и движущие силы 
исторического 
процесса

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, 
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структурно-
функционального, 
временного и 
пространственного 
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и 
явлений

ПК-3 Способен 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектно
й 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  8  семестре,  составляет  4
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

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

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

9



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 8
Раздел 1. Культура 
России периода 
средневековья и 
Российской империи

66 30 36 10 10 16

Раздел 2. Культура XX – 
начала XXI веков

69 33 36 10 10 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 32
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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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 8

Раздел 1.
Культура России

периода
средневековья и

Российской
империи

30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Культура XX –

начала XXI
веков 33 15

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,
63 29 30 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Культура России периода средневековья и Российской империи
Цель: овладение  базовыми  знаниями  и  научными  методами  анализа  истории

отечественной культуры. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определение  культуры. Типы  и  виды  культур. Место  и  значение  культуры  в

историческом развитии народов. Происхождение и занятия славян. Поселения типа городищ.
Древние  ремесла. Язычество  восточных  славян. Византийская  (христианская)  культура.
Создание  славянской  азбуки.  Кирилл  и  Мефодий.  Древнерусские  города  как  центры
культуры. Храм как центр художественной и духовной жизни. Литература IX - середины XIII
в.  Жанровые  особенности  Древнерусской  литературы.  Жития.  Хождения.  Поучения.
Летописи. Выдающиеся достижения древнерусской литературы. «Повесть временных лет».
«Слово о полку Игореве». Утверждение независимости княжества. Формирование местных
культурных центров. Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). Каменное зодчество в
русских землях XII- начала XIII в. Появление архитектурных школ в XII в.  Материальная
культура Руси. Костюм, украшения, ремесло. Повседневная жизнь жителей домонгольской
Руси.  Берестяные  грамоты.  Татарское  нашествие  и  русская  культура.  Культурные
последствия походов монголо-татар для Руси. Людские и материальные потери. Сохранение
отдельных очагов  культуры. Литература  эпохи татаро-монгольского  нашествия. Москва и
Тверь  как  культурные  центры.  Святой  Сергий  Радонежский  и  религиозно-нравственное
возрождение Руси. Культурный подъём второй половины XIV-начала XV в. Национальный
подъём после Куликовской битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество А. Рублева.
Образования централизованного государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое государство:
экономика,  общество,  культура. Социальное  расслоение  общества. Культурная  политика
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Ивана  IV.  Социально-философская  доктрина  «Москва  –  третий  Рим».  Архитектура
Московского  царства. Пути развития  русского искусства  в  XVI в.  Просвещение  в  XVI в.
Начало книгопечатания. Материальная культура русского народа в XVI в. Период Смутного
времени. Народно-патриотическое движение. XVII век — начало Нового времен. Старина и
новизна в  русской культуре. Укрепление  связей с  Европой. Немецкая  слобода. Формирование
светской эстетики живописи. Эпоха Петра I (1682-1725). Культурные преобразования в России
на рубеже XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в преобразовании культуры и
быта  России. Европейская  ориентация  в  культурной  политике  Петра  I.  Новые  идеалы
светской  культуры. Тенденции  просветительства.  Создание  Московского  университета.
Новые  архитектурные  стили.  Эпоха  Екатерины  II. Формирование  дворянской  культуры.
Русское  Просвещение. Расцвет  художественной  культуры. Реформаторская  деятельность
Александра  I.  Отечественная  война 1812. Декабристское  движение. Правление Николая I.
Введение  цензуры. Реформа  системы  образования. Теория  «официальной  народности».
«Славянофилы» и «западники». «Золотой век» русской культуры. Литература. Архитектура.
Живопись. Развитие научной мысли в России.

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры.
Вопросы для самоподготовки:
1. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России. 
2. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности. 
3. Ведущие  признаки  средневековой  культуры  и  культуры  нового  и  новейшего

времени. 
4. Укрепление  культурных  и  политических  связей  с  Византией  и

Западноевропейскими государствами.

Тема 1.2 Основные этапы в развитии христианской культуры русского средневековья
(IX – XVII вв.)

Вопросы для самоподготовки:
1. Культура послемонгольского периода, 
2. Возражение духовности и национального самосознания. 
3. Москва – III Рим. 
4. Религиозная реформа Патриарха Никона. 
5. Явление старообрядчество. 

Тема 1.3. Русская культура XVIII - XIX века.
1. Вопросы для самоподготовки:
2. Преобразования Петра I и рождение культуры нового типа.
3. Искусство петровской эпохи: скульптура, монументально-декоративная и станковая

живопись, публицистика и литература.
4. Праздники петровской эпохи: триумфу, парады, фейерверки и пр.
5. Отечественная  война  1812  года,  приобщение  россиян  к  европейской  культуре  в

ходе освободительных походов русской армии. 
6. Новая государственная политика в сфере просвещения в период правления Николая

I.
7. Национальная идея в образах русского ампира (К. Росси, О. Бове, Д. Жилярди, А.

Григорьев).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: контрольная работа
 Примерный перечень тем к контрольной работе к разделу 1:
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Вам  даны  несколько  берестяных  грамот,  прочитайте  их  и  напишите  письменную
работу, в которой ответьте на следующие задания:

1. Что вы знаете о берестяных грамотах, какова их роль в изучении истории России?
Опишите о чём говорится в каждой из грамот в выбранном вами варианте.

2. Определите кем являлись авторы данных грамот, их пол и социальное положение.
Чем занимались или могли заниматься авторы данных грамот

3. Воспользуйтесь предложенной литературой или дополнительными источниками и
опишите как могли жить авторы данных грамот или сословие, к которому они принадлежат в
период  с  XII по  XV века  (Средневековой  Руси).  Их  повседневную  жизнь,  права  и
обязанности. Так же можете описать определенный аспект их жизни представителей данного
сословия, описанный в грамоте или найденный вами в других источниках, например: брак,
суд, хозяйская деятельность и прочее.

Вариант 1

Текст

…| … [п]о[кле](п)аеть сего 40-ми резанами. А замъке келе, а двьри келе, а господарь въ не
тяже не дее. А продаи клеветьника того. А оу сего смьръда въз[яти] епископоу --------------
смьрьди побити клеветьник[а] … ( |…)
Перевод
"…обвиняет этого (человека) в ущербе на 40 резан. А замок цел, и двери целы, и хозяин по
этому поводу ущерба не предъявляет. Так что накажи штрафом того обвинителя. А с этого
смерда епископа должен получить (указана сумма). (могут ведь?/если же захотят?) смерды
избить обвинителя."

Вариант 2

Текст
На Бояне въ Роусе гривна. На Житоб(о)[у]де въ Роусе 13 коуне и гривна истине. На Лоуге на
Негораде 3 коуне и гривна съ намы. На Добровите съ людьми 13 коуне и гривна. На Нежьке
на  Прожневици  полъ  гривне,  на  Сироме  без  дъвоу  ногатоу  гривна.  На  Шелоне  на
Добромысле 10 коунъ, на Животтъке 2 гривне кроупемь. Серегери на Хъмоуне и на Дрозьде 5
гривнъ бес коуне. На Азъгоуте и на погощахъ 9 коунъ семее гривне. | Доубровьне на Хрипане
16 третьее гривне.

Перевод
За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе основного долга 13 кун и гривна. На Луге за
Негорадом 3 куны и гривна долга и процентов. За Добровитом с людьми 13 кун и гривна, за
Нежком Прожневичем полгривны, за Сиромом(омой?) гривна без двух ногат. На Шелони за
Добромыслом  10  кун,  за  Животком  2  гривны  обломками  (серебра).  На  Селигере  за
Хмуном(ной?) и за Дроздом 5 гривен без куны, за Азгутом и за погощанами 6 гривен и 9 кун.
В Дубровне за Хрипаном 2 гривны и 19 (кун).

Вариант 3
Текст
-------------- ... (к)[ъ] тобе тришьдъ. А в сю неделю цеть до мень зъла имееши оже е[c]и къ
мъне н[ь при]ходиль? А язь тя есм(ь им)ела акы братъ собе. Ци оуже ти есмь задела сълюци?
А тобе веде яко есть не годьнъ. Аже бъ ти годьнъ то [из] оцью бы ся вытьрьго притькль ...
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...---------------...

... [ны]не к[ъ]дь инодь. Въспиши жъ ми [пр]о ---------------------------- ...[тьбь] хаблю. Ци ти
боудоу задела  своимъ бьзоумьемь,  аже ми ся поцьньши насмихати,  а  соудить  Бг  [и]  моя
хоудостъ.

Перевод
...  (Я  посылала?)  к  тебе  трижды.  Что  за  зло  ты  против  меня  имеешь,  что  в  эту  неделю
(воскресенье?) ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату! Неужели я задела
тебя тем, что посылала (к тебе)? А тебе, я вижу, это не любо. Если бы тебе было любо, то ты
бы вырвался из-под (людских) глаз и пришел... (пропущено 2 строки) ... теперь где-нибудь в
другом месте. Отпиши же мне про ... (пропущено 6-8 слов) ... (смысл совсем неясен, варианты
– я никогда - не? если хочешь, то я? ) тебя брошу. Может быть, я тебя по своему неразумию
задела, но если ты начнешь надо мною насмехаться, то суди тебя Бог и моя худость (=я).

Вариант 4

Текст
…/ Несъдицеви полъ пяте реза[не, а] (мъ)не еси въдале дъве коуне. Цто же за м[ъ](но)[ю]
твориши, [за] мъною осмь коунъ и гривьна. Поиди же въ горо(дъ) – [мо]гоу ся съ тобою яти
на водоу.
Перевод
… [Ты дал (?)] Несдичу четыре с половиной резаны, а [мне] ты дал две куны. Что же ты
утверждаешь, будто за мной восемь кун и гривна? Пойди же в город – могу вызваться с тобой
на испытание водой.

Вариант 5
Текст
Грамота отъ Жизномира к Микоуле. Коупилъ еси робоу Плъскове, а ныне мя въ томъ яла
кънягыни.  А ныне  ся  дроужина  по  мя  пороучила.  А ныне  ка  посъли  къ  томоу  моужеви
грамотоу: е ли оу него роба? А се ти хочоу, коне коупив и къняжъ моужъ въсадивъ, та на
съводы. А ты атче еси не възалъ коунъ техъ, не емли ничъто же оу него.
Перевод
Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню во Пскове, а теперь меня за это схватила
(подразумевается: уличая в краже) княгиня. Но за меня поручилась дружина. А ты теперь
пошли к тому мужу грамоту: есть ли у него рабыня? (или: у него ли рабыня?) А я вот хочу,
коня (или: коней) купив и посадив [на коня] княжеского мужа, [идти] на очные ставки. А ты,
если [еще] не взял тех денег, не бери у него ничего.

Вариант 6
Текст
Сторона 1.
+ Отъ Ивана къ Дристьливоу. Аже то [на]мъ възяле еси Павловъ (а) [н]а Прокопе взяти. А
взяле ли [е]си а в[ъзь]ми –з---доу-е. А възя[ле а] (пр)[и]съ[ли т]акоую же весть семо [ол]и
есмь саме в[ь]хоу [лих]в[оу въ]дале.
Сторона 2.
(О)тъ Дристлива къ Виваноу. Не възяле есмь ни векъше ни ви[д]алъ его. Толико възяль есмь я
Прокопье възялъ без ногате гривьня.
Перевод
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От Ивана к Дристливу. Если ты взял Павловы проценты, то [нужно] взять у Прокопьи. Если
же ты [уже] взял, то возьми (для Завида?). Если же [и это] взял, то пришли об этом весть
сюда, пока я сам не отдал все проценты (то есть по своим собственным долгам).
От Дристлива к Ивану. Я ни взял ни векши (т.е. ни гроша) и [даже] не видел его. Я взял
только у Прокопьи, (и) взял без ногаты гривну.

Вариант 7
Текст
+ От Нежеке ко Завиду. Чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати? Я дала тобе,

а Нежяте не дала. Али чимо есемо виновата, а восоли отроко. А водале ми еси хамече. А чи за
то не даси, а восоли ми весть. А не сестра я вамо оже тако делаете, не исправить ми ничето
же. А во три колотоке вокуе то ти. 4 золотьнике во кольцю тию.

Перевод
От Нежки к Завиду. Почему ты не присылаешь то, что я тебе дала выковать? Я дала

тебе, а не Нежате. Если я что-нибудь должна, то посылай отрока (судебного исполнителя).
Ты дал мне полотнишко: если поэтому не отдаешь (то, что я дала выковать), то извести меня.
А (тогда) я вам не сестра, если вы так поступаете, не исполняете для меня ничего! Так вкуй
же (отданный тебе металл) в три колтка; его четыре золотника в тех двух кольцах.

Вариант 8
Текст
Покланяние от Ефрема къ братоу моемоу Исоухие. Не распрашавъ розгневася: мене

игоумене не поустиле. А я прашалъся, нъ посълалъ съ Асафъмь к посадьникоу медоу дела. А
пришьла есве оли звонили. А чемоу ся гневаеши? А я вьсьгда оу тебе. А соромъ ми оже ми
лихо мълвляше. И покланяю ти ся братьче мои, то си хотя мълви. Ты еси мои, а я твои.

Перевод
Поклон от Ефрема к брату моему Исухии. Ты разгневался, не расспросив: меня игумен

не пустил. А я отпрашивался, но он послал (меня) с Асафом к посаднику за медом. А пришли
(мы) двое, когда уже звонили. Зачем же ты гневаешься? Ведь я всегда при тебе. А зазорно
мне, что ты злое мне говорил. И (все же) кланяюсь тебе, братец мой, хоть ты и такое говори.
Ты мой, а я твой.

Вариант 9
Текст
(Г)р[а](мота) о[тъ гю]р[ьг]я къ отьчеви и къ матери. Продавъше дворъ идите же семо

Смольньску ли Киевоу ли: дешеве ти хлебе. Али не идете а присъте ми грамотичу сторови ли
есте.

Перевод
Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите сюда – в Смоленск или в

Киев: дешев (здесь)  хлеб. Если же не пойдете,  то пришлите мне грамотку,  как вы живы-
здоровы.

Вариант 10
Текст
От Жировита к Стоянови. Како ты оу мене и честное древо възъямь и вевериць ми не

присълещи то девятое лето. А не присълещи ми полоу пяты гривьны, а хоцоу ти выройти въ
тя лоуцьшаго новъгорожанина. Посъли же добръмь.

Перевод
От Жировита к Стояну. С тех пор, как ты поклялся мне на кресте и не присылаешь мне

денег,  идет  девятый  год.  Если  же  не  пришлешь  мне  четырех  с  половиной  гривен,  то  я
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собираюсь за твою вину конфисковать товар у знатнейшего новгородца. Пошли же добром.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Культура
древней Руси».

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

РАЗДЕЛ 2. Культура нового и новейшего времени
Цель: овладение  базовыми  знаниями  и  научными  методами  анализа  истории

отечественной культуры.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Серебряный век в русской культуре. Модерн в Русской культуре. Культура революционной

эпохи. Культурная революция.  Советская  государственная культурная политика.  Эпоха НЭПа.
Марксистско-ленинская  (материалистическая)  наука и искусство.  Ужесточение идеологической
цензуры.  Массовые  репрессии.  Великая  Отечественная  война.  Милитаризация  культуры.
«Церковное возрождение».  Хрущевская  «оттепель».  Расцвет советской  культуры. Брежневская
эпоха «застоя». Холодная война. Неофициальная и официальная культура. Явление диссидентства.
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в современной России.

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие русского культурного ренессанса. 
2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России:
стиль, направление.
3. Декаданс как факт социальной психологии конца XIX века. 
4. Символизм  как  «миропонимание»,  эстетическая  программа  и  художественный
метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

Тема 2.2. Культура СССР и России.
Вопросы для самоподготовки:
1._Культурная революция. 
2._Советская государственная культурная политика. 
3._Хрущевская «оттепель». 
4._Неофициальная и официальная культура. 
5._Культура эпохи «перестройки». 
6._Культура в современной России.

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

1. Художественная культура «серебряного века», ее характерные черты
2. Русское меценатство
3. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры.
4. Культура русского зарубежья 
5. Русский футуризм
6. Советская власть и Русская Православная церковь
7. Особенности культурной политики государства в годы Великой Отечественной войны
8. «Церковное возрождение» в период Великой Отечественной войны
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9. «Холодная война» и ее влияние на советскую культуру
10. Хрущевская «оттепель» в культуре СССР
11. Культурная жизнь эпохи «застоя»
12. Массовая культура постсоветской России

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

Знать: исторические 
факты, процессы и 
явления в различных 
сферах жизни общества, 
сущность принципа 
системности в теории 
исторической науки

Этап формирования 
знаний

Уметь: сопоставлять, 
систематизировать и 
объяснять исторические 
факты, процессы и 
явления в различных 
сферах жизни общества; 
применять принцип 
системности в научно-
исследовательской 
деятельности

Этап формирования 
умений
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Владеть: навыком анализа
основных историко-
культурных, социально-
экономических и 
политических
процессов и явлений 
изучаемой эпохи

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
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 

Этап формирования 
умений
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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

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 
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 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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исследований и 
информационно-
коммуникационными 
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-3
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 
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значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-3
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-3
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.
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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. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси
2. Вклад Византии в формирование русской культуры
3. Русская церковь и зарождение древнерусской литературы
4. Повесть временных лет – первый летописный свод Древней Руси
5. Архитектура Новгорода и Владимиро-Суздальской Руси
6. Монастыри как центры духовной культуры
7. Влияние монголо-татарского нашествия на развитие русской культуры
8. Русская церковь и её роль в духовной жизни общества в XIV-XV вв
9. Русские ереси XIV-XVI вв.
10. Самодержавие как феномен русской культуры.
11. Публицистика смутного времени
12. Новшества в культуре России XVII в.
13. Реформы быта при Петре I.
14. Архитектура русского барокко
15. Драматический театр при дворе Екатерины II
16. Тема  Отечественной  войны 1812  года  в  русском искусстве  александровской

эпохи
17. Светская бытовая культура русского дворянства XIX века
18. Народная культура в контексте истории России XIX века
19. Композиторы "Могучей кучки" 
20. Художественная культура «серебряного века», ее характерные черты
21. Русское меценатство
22. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры.
23. Культура русского зарубежья 
24. Русский футуризм
25. Советская власть и Русская Православная церковь
26. Особенности культурной политики государства в годы Великой Отечественной

войны
27. «Церковное возрождение» в период Великой Отечественной войны
28. «Холодная война» и ее влияние на советскую культуру
29. Хрущевская «оттепель» в культуре СССР
30. Культурная жизнь эпохи «застоя»
31. Массовая культура постсоветской России

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

22



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. Замалеев,  А. Ф. История  русской  культуры :  учебное  пособие  для  вузов /
А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07601-1. — URL : https://urait.ru/bcode/470511

2. Горелов, А. А. История русской культуры : учебник для вузов / А. А. Горелов. — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  387 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03144-7. — URL : https://urait.ru/bcode/468593

5.1.2. Дополнительная литература

1.Березовая,  Л. Г. История  русской  культуры  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  для  вузов /
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  379 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08068-1.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/471635

2.  Березовая,  Л. Г. История  русской  культуры в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  вузов /
Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. —  392 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08070-4.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/472398

3. Черная, Л. А. Культура России петровского времени : учебное пособие для вузов /
Л. А. Черная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 290 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09317-9. — URL : https://urait.ru/bcode/476918

4. 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

5.  Клычников,  Ю. Ю. История  и  культура  народов  Северного  Кавказа :  учебное
пособие для вузов / Ю. Ю. Клычников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2021. —  117 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08369-9.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/474172

6. Мартынов, А. И. Культурогенез : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09543-2. — URL : https://urait.ru/bcode/469105
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7.  Березовая,  Л. Г. История  русской  культуры.  Практикум :  учебное  пособие  для
вузов /  Л. Г. Березовая,  Н. П. Берлякова. — 2-е изд.,  испр. и доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  228 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08739-0.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/471653

8. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 436 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07267-9. — URL : https://urait.ru/bcode/470230

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  отечественной  культуры»
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  отечественной  культуры» 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  отечественной  культуры»

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История отечественной культуры» 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  отечественной  культуры»
предусмотрено применением электронного обучения.

27



Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  отечественной  культуры»
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  европейской  культуры»  заключается в
формировании у студентов понимания европейской культуры и искусства как совокупности
исторически обусловленных способов смыслополагания на основе историко-типологического
подхода к изучению культур различных хронологических периодов.

Задачи учебной дисциплины:
-  сформировать  целостное  представление  об  истории  европейской  культуры  как

сложном  результате  культурных  процессов  и  ментальных  трансформаций  древности,
средневековья, нового и новейшего времени;

-  сформировать  навыки  научного  анализа  и  критического  осмысления  историко-
культурных явлений и процессов, особенностей соотношения типов культурного развития,
континуитета и дискретности отдельных культурных эпох;

-  сформировать  навыки  историко-культурной  интерпретации  социально-значимых
проблем и процессов прошлого;

-  сформировать  представление  о  множественности  культурных  опытов  и
многообразии культурных форм прошлого;

-  сформировать  толерантное  отношение  к  историко-культурному  наследию,  любой
культуре и культурным различиям.

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

Дисциплина  (модуль)  «История  европейской  культуры»  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  европейской  культуры»  базируется  на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала ряда учебных дисциплин: «Новая и новейшая история стран Европы и Америки»,
«История западных и южных славян», 

Изучение дисциплины (модуля) «История европейской культуры» является базовым
для  последующего  освоения  программного  материала  учебных  дисциплин:  «История
российской эмиграции» 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 и профессиональных компетенций: ОПК-3, 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

Формулировк
а компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

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

ОПК-3.1. Обладает 
необходимыми 
знаниями в области 
отечественной и 
всеобщей истории для
объяснения 
исторических 
процессов и явлений
ОПК-3.2.
Осуществляет анализ 
и объяснение 
исторических явлений
и процессов
ОПК-3.3. 
Анализирует и 
объясняет 
исторические 
процессы и явления в 
их экономических, 
социальных и 
культурных 
измерениях на основе
междисциплинарных 
подходов

Знать: исторические 
факты, процессы и 
явления в различных 
сферах жизни 
общества, сущность 
принципа 
системности в теории 
исторической науки
Уметь: сопоставлять, 
систематизировать и 
объяснять 
исторические факты, 
процессы и явления в 
различных сферах 
жизни общества; 
применять принцип 
системности в научно-
исследовательской 
деятельности
Владеть: навыком 
анализа основных 
историко-культурных,
социально-
экономических и 
политических
процессов и явлений 
изучаемой эпохи

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 

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 
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исторического 
процесса

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 
пространственного 
анализа для изучения 
исторических 
процессов и явлений

ПК-3 Способен 
использовать 

ПК-3.1 Знает 
основные 

Знать: о процессе 
формирования и 
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интегральную 
парадигму 
исторического 
анализа для 
создания 
многоаспектной
панорамы 
истории

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

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 
методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
технологиями в 
области истории, 
навыками анализа для 
создания 
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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  4
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

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

72 72

Учебные занятия лекционного типа 20 20

Практические занятия 20 20

Иная контактная работа 32 32

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

144 144

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. Культура 
античности и 
средневековья

66 30 36 10 10 16

Раздел 2. Культура 
нового и новейшего 
времени

69 33 36 10 10 16

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 144 63 72 20 20 32
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 8
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Раздел 1.
Культура

античности и
средневековья 30 14

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

14 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Культура нового

и новейшего
времени 33 15

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,
63 29 30 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Культура античности и средневековья
Цель: формирование  способности  использовать  в  исторических  исследованиях

базовые  знания  в  области  мировой  культуры;  понимания  общих  закономерностей  и
локальных особенностей развития мировой культуры

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие античности. Периодизация, проблемы и источники изучения. Географическое

пространство  античной  культуры.  Общее  и  специфичное  в  культуре  Древней  Греции  и
Древнего  Рима. Религиозная  и  философская  картина  мира.  Ментальность  и  ценностные
ориентиры эллинов и римлян в зеркале античного искусства. Ордер и его стилеобразующая
функция. Античный город. Судьбы культурного наследия античного мира, его значение для
европейской художественной культуры. Исторические условия становления средневековой
культуры.  Хронологические  рамки,  географические  ареалы,  главные  культурные  центры.
Основные  черты  средневекового  мировосприятия.  Христианская  картина  мира.
Православный  и  католический  мир:  особенности  историко-культурного  развития.
Средневековая художественная культура. Место Средневековья во всемирно-историческом
процессе.

Тема 1.1. Античная культура.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима.
2. Судьбы  культурного  наследия  античного  мира,  его  значение  для  европейской

художественной культуры

Тема 1.2. Культура западноевропейского средневекового общества.
Вопросы для самоподготовки:
1. Исторические условия становления средневековой культуры. 
2. Средневековая художественная культура. 
3. Место Средневековья во всемирно-историческом процессе.

Тема 1.3. Эпоха Возрождения и Северный Ренессанс в культуре Западной Европы.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Итальянское Возрождение. 
2. Титаны эпохи Возрождения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1 Распад великой Римской империи и формирование средневековой культуры.
2. Развитие университетского образования в средневековье.
3. Периодизация достижения культуры итальянского Возрождения.
4. Архитектура, литература, живопись, музыка стиля барокко.
5. Архитектура, литература, живопись, музыка стиля классицизм.
6. Английское и французское Просвещение.
7. Сентиментализм как общеевропейское направление.
8. Немецкое и русское Просвещение.
9. Развитие фундаментальных наук в ХIХ веке (физика, химия, биология).
10.Формирование комплекса гуманитарных науках ХIХ (экономика, социология и др).
11.Теоретические основы романтизма (литература, театр, живопись, музыка).
12.Импрессионизм и постимпрессионизм.
13.Реализм в литературе, живописи ХIХ века.
14.Гуманизм и технократизм как типу духовной ориентации.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Культура
Античности».

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

РАЗДЕЛ 2. Культура нового и новейшего времени
Цель: овладение базовыми знаниями и научными методами анализа истории мировой

культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Историко-культурное  своеобразие  европейского  развития.  Формирование  новой

картины мира. Мировоззренческие и философские идеалы эпохи. Региональные особенности
европейской  культуры.  Роль  науки  и  техники  в  развитии  культуры  Нового  времени.
Модернизм как культурное явление. Идея прогресса в европейской культуре Нового времени
века.  Периодизация  и  особенности  развития  европейской  художественной  культуры.
Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в европейском искусстве. Глобализация и
регионализация социокультурных процессов. Формирование постиндустриального общества.
Постмодернизм  и  трансформации  системы  ценностей.  Массовая  и  элитарная  культура.
Основные поиски и направления в европейском и американском искусстве ХХ века. Новые
виды искусства, новые границы художественного.

Тема 2.1. Культура Нового Времени.
Вопросы для самоподготовки:
1. Мировоззренческие и философские идеалы эпохи.
2. Региональные особенности европейской культуры. 
3. Модернизм как культурное явление.
4. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в европейском искусстве.
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Тема 2.2. Культура ХХ века. 
Вопросы для самоподготовки:
1._Постмодернизм и трансформации системы ценностей. 
2._Основные поиски и направления в европейском и американском искусстве ХХ века.

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

1. Классицизм эпохи Просвещения в Англии.
2. Стиль рококо в искусстве Франции.
3. Движение  «Бури  и  натиска»  в  Германии:  основные  идеи  и  их  воплощение  в

литературе и искусстве.
4. Немецкая и австрийская музыка XVIII в.
5. Английский романтизм первой половины XIX в.
6. Романтизм в культуре Франции.
7. Реалистическое направление в культуре Франции XIX в.
8. Американский реализм XIX-начала ХХ вв.
9. Сентиментализм в литературе и искусстве Германии.
10. Импрессионизм в культуре Франции.
11. Неоимпрессионизм в европейской культуре XIX – начала ХХ вв.
12. Экспрессионизм в художественной и музыкальной культуре.
13. Натурализм в европейской культуре XIX в.
14. Стиль «модерн» в европейской культуре.
15. Наука второй половины XIX в.
16. Поиски нового изоорганизма мастерами постимпрессионизма
17. Стиль модерн и расцвет прикладных искусств.
18. Характеристика авангардных направлений на примере кубизма и сюрреализма.
19. Реализм в искусстве XX в. на примере мексиканских муралистов.
20. Неореализм в Италии второй половины XX в.

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

Знать: исторические 
факты, процессы и 
явления в различных 
сферах жизни общества, 
сущность принципа 
системности в теории 
исторической науки

Этап формирования 
знаний

Уметь: сопоставлять, 
систематизировать и 
объяснять исторические 
факты, процессы и 
явления в различных 
сферах жизни общества; 
применять принцип 
системности в научно-
исследовательской 
деятельности

Этап формирования 
умений

Владеть: навыком анализа
основных историко-
культурных, социально-
экономических и 
политических
процессов и явлений 
изучаемой эпохи

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

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

Знать: движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
ключевые подходы к 
периодизации 
исторического процесса, 
роль теории и 
методологии истории в 
познании исторического 

Этап формирования 
знаний
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исторического 
развития общества

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 
использовать 
интегральную 
парадигму 
исторического 

Знать: о процессе 
формирования и смены 
исследовательских 
парадигм в мировой и 
отечественной 

Этап формирования 
знаний
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анализа для 
создания 
многоаспектной 
панорамы истории

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

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
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ОПК-3
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-3
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-3
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. Основные формы и типы культуры.
2. Этапы развития мировой культуры.
3. Античность как тип культуры.
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4. Общее и специфичное в культуре Древней Греции и Древнего Рима.
5.Становление христианской картины мира.
6. Характерные черты духовной культуры средневековой Европы.
7. Романское и готическое искусство: семантика, иконография.
8. Предпосылки зарождения и основные черты культуры Возрождения.
9. Национальная специфика искусства Возрождения
10. Культура Западной Европы Нового времени.
11.  Барокко  и  классицизм  в  европейском  искусстве  XVII  века:  смена  стилей  как

отражение
мировоззренческих трансформаций.
12. Культура европейского Просвещения.
13. Западноевропейское искусство XVIII в.
14. Социальная практика и художественная культура XIX века: формы взаимосвязи.
15. Характерные черты западноевропейского искусства XIX в.
16. Особенности развития мировой культуры на рубеже XIX–XX вв.
17. Историческое развитие и основные особенности американской культуры.
18. Основные тенденции в развитии культуры ХХ в.
19. Массовая и элитарная культура в США.
20. Соотношение национального и интернационального в европейской культуре XX

века.
21. Модернизм и постмодернизм в культуре XX века.
22.  Основные закономерности  и  тенденции  развития  мировой культуры на  рубеже

XX–XXI вв.

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)
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5.1.1. Основная литература

1. Петрович-Белкин, О. К. История и культура Европы : учебное пособие для вузов /
О. К. Петрович-Белкин. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  169 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04827-8. — URL : https://urait.ru/bcode/473024

5.1.2. Дополнительная литература

1.  Брагина,  Л. М. Итальянский  гуманизм  эпохи  Возрождения :  учебник  для  вузов /
Л. М. Брагина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05620-4. — URL : https://urait.ru/bcode/454859 

2.  Пиков,  Г. Г. «Возрождение»  как  особенность  развития  европейской  культуры :
учебное  пособие /  Г. Г. Пиков. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020 ;
Новосибирск :  ИПЦ  НГУ. —  425 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-13423-0
(Издательство  Юрайт). —  ISBN 978-5-4437-0860-7  (ИПЦ  НГУ).  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/459062

3.  История зарубежной литературы XIX века :  учебник для вузов /  Е. М. Апенко [и
др.] ;  под  редакцией  Е. М. Апенко. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  418 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03182-9.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/469339

4.  Гиленсон,  Б. А. История  зарубежной  литературы  первой  половины  XX  века :
учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
377 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02610-8.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/469808

5.  Гиленсон,  Б. А. История  зарубежной  литературы  конца  XIX  -  начала  XX  века :
учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
253 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02754-9.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/469807

6.  Гиленсон,  Б. А. История  зарубежной  литературы  XVII-XVIII веков :  учебник  и
практикум для вузов /  Б. А. Гиленсон. — Москва :  Издательство Юрайт,  2020. — 279 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03478-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451041

7.  Гиленсон,  Б. А. История  зарубежной  литературы  Средних  веков  и  эпохи
Возрождения :  учебник  и  практикум  для вузов /  Б. А. Гиленсон. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2021. —  182 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-02513-2.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/469802

8. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи Реализма (вторая треть XIX
века) :  учебник  и  практикум для вузов /  Б. А. Гиленсон. — Москва :  Издательство  Юрайт,
2021. —  139 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-08368-2.  —  URL :
https://urait.ru/bcode/469806

9. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Античность : учебник и практикум
для  вузов /  Б. А. Гиленсон. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. —  190 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00369-7. — URL : https://urait.ru/bcode/469801
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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  европейской  культуры»
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.
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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  европейской  культуры» 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 европейской культуры» применяются

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История европейской культуры» 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 европейской культуры» предусмотрено
применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  европейской  культуры»
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 формирования российской государственности»
заключается  в  получении  обучающимися  теоретических  знаний  об  особенностях  и
закономерностях  исторического  развития  российской  государственности  с  последующим
применением  в  профессиональной  сфере  и  практических  навыков  по  формированию  у
обучающихся творческого начала, способности решать через средства научной информации
исследовательские задачи. 

Задачи учебной дисциплины:
- рассмотреть теоретико-методологические концепции возникновения и

развития  российской  государственности,  исторический  опыт
государственного строительства во всем его многообразии и основные этапы
исторического развития, пройденные Российским государством.

- определить критерии этапности и основные подходы к периодизации
российской государственности.

-  обучить  навыкам  критического  анализа  и  оценки  современных
научных  достижений  в  области  изучения  феномена  российской
государственности.

- проследить эволюцию идейно-смысловых основ и системообразующих
конструкций российской государственности на ее различных этапах, с целью
определить контуры будущего России.

- научиться самостоятельно анализировать основные теоретические и
методологические  проблемы  российской  государственности,  выявлять
тенденции и специфику её исторического развития.

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

Дисциплина  (модуль)  «История  формирования  российской  государственности»
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  формирования  российской
государственности» 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  формирования  российской
государственности» является базовым для последующего освоения программного материала
учебных  дисциплин:  «Россиеведение»,  «История  современной  России»,  «История  стран
постсоветского зарубежья».
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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

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 

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

6



науки, генерирует
авторские идеи и 
прогнозирует
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, 
проблемно-
хронологического 
анализа процессов и 
явлений 
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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

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 
движущие силы 
исторического 
процесса, 
взаимосвязи, 
возникающие в 
процессе 
исторического 
развития общества, 
создавать научную 
периодизацию, 
использовать 
разнообразные 
подходы к 
объяснению 
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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
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 
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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

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 зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

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

54 54

Учебные занятия лекционного типа 14 14

Практические занятия 16 16

Иная контактная работа 24 24

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

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

108 108

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

               Семестр 8
Раздел 1. Становление и 
развитие российской 
государственности

49 23 26 6 8 12

Раздел 2. Новейшая 
история российской 
государственности

50 22 28 8 8 12

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 24
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 8

Раздел 1.
Становление и

развитие
российской

государственност
и

23 10

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

11 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Новейшая

история
российской

государственност
и

22 10

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

10 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
45 20 21 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Становление и развитие российской государственности
Цель: изучить  историю  зарождения  и  развития  государства,  государственного

управления  и  самоуправления  в  России,  использовать  интегральную  парадигму
исторического анализа для создания многоаспектной панорамы истории 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Теоретические  подходы  к  изучению  истории  государственности:

политико-философский  и  политический;  классовый;  правовой  и
организационно-структурный. Принципы, закономерности
возникновения и развития Российского государства. Понятие категории как
составной  части  методологии:  государственность;  государственная  власть;
государственное  управление;  самоуправление;  государственная  служба;
бюрократия.  Теоретические  модели  государства  в  трудах  русских
мыслителей.  Н.  Карамзин –  идея нормы Власти.  Самодержавие палладиум
России.  Принципы  русского  охранительного  государства.  Введение  к
Уложению  государственных  законов  М.  Сперанского.  Развитие  политико-
правовых  традиций:  правовое  государство,  разделение  уровней  власти,
теория элит. Альтернативные проекты обустройства России. П.И. Пестель –
модель  республиканского,  централистского,  унитарного  унифицированного
государства.  Н.И.  Муравьев  –  федеративное  государство  с  парламентским
правлением. К.Д. Кавелин – самодержавная республика с Земским собором.
Н.А.  Бердяев,  С.  Булгаков,  П.Б.  Струве  –  конституционная  монархия.
Концепция российской государственности  евразийцев:  Н.С.  Трубецкой,  Г.В.
Флоровский,  Г.В.  Вернадский,  Н.А.  Бердяев.  Многолинейная  схема
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исторического  процесса  Н.Я.  Данилевского  и  К.Н.  Леонтьева.  Теория
пассионарности в трудах Л.Н. Гумилева. Взгляды советских и современных
историков  о  происхождении  русского  государства,  особенностях  его
развития. Норманнская  проблема  происхождения  государства  у  восточных
славян.  Этапы  развития  восточнославянской  государственности.  Киевская
Русь,  распад  Древнерусского  государства  и  его  последствия.  Феодальные
центры. Формирование Московского государства. Русский народ особенности
формирования и ментальности. Власть и общество. Политические идеалы и
политическая  практика,  право  Московского  государства.  Сословно  –
представительная монархия. Структурный кризис в России конца XVI – начала
XVII  вв.  Возрождение  политической  организации  общества,  зарождение
абсолютистских  тенденций.  Абсолютная  монархия.  Рационализация
общественной  жизни.  Переход  к  светскому  государству.  Отечественные
историки  о  природе  российского  самодержавия  и  абсолютизма.  Эволюция
государственно-политической и правовой системы России во 2-ой половине
XVIII  –  XIX  вв.  Кризис  государственно–политической  системы  в  России  в
начале ХХ в. и оформление конституционной монархии. Распад Российской
империи.  Формирование  и  развитие  советской  государственности.
Государственно–политическое развитие в период становления обновленной
российской  государственности.  Государственность: характеристика,  особенности.
Факторы  формирования  российской  государственности: природно-климатический,
геополитический, религиозный и социальной организации. Критерии этапности и основные
подходы  к  периодизации  российской  государственности. Традиции  российской
государственности.

Тема 1.1. Теоретико-методологические концепции возникновения и развития российской
государственности.

Вопросы для самоподготовки:
1.Закономерности возникновения и развития Российского государства.
2 Теоретические модели государства в трудах русских мыслителей.
3  Взгляды  советских  и  современных  историков  о  происхождении

русского государства, особенностях его развития.

Тема 1.2. Основные этапы становления и развития российской государственности.
Вопросы для самоподготовки:
1 Норманнская  теория происхождения  русского государства  и ее критика в  трудах

антинорманистов.
2 Концепции развития Российской государственности и общества в трудах историков

XIX-XX вв.
3 Исторические этапы развития российского государства IX- начала XX вв.
4 Российская государственность в 1917 г. – начале XXI в. в освещении современной

историографии.

Тема  1.3. Геополитические  факторы  становления  и  развития  российской
государственности.

Вопросы для самоподготовки:
1  Влияние  природно-климатического  фактора  на  формирование  российской

государственности.
2 Факторы: геополитический и социальной организации.
3 Основные подходы к периодизации российской государственности.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания:  реферат
 Примерный перечень тем научных статей для реферирования к разделу 1:
1  1.  Статья  Яковлева  К.Л.  Общие  тенденции  развития  государственного  аппарата

Российской  империи  в  XIX  веке,  2008.  -  Источник:  http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?
stt=203&SID= 

2. Статья Калмыковой М.В. История государственного управления в России, 2015. -
Источник: http://www.studfiles.ru/preview/3794644/ 

3.  Статья  Зубова  В.Е.  Основные  направления  кадровой  политики  в  системе
государственного управления Российской империи конца XVIII - первой половины XIX в.,
2010. - Источник: http://siu.ranepa.ru/Kafedra/gogs/Zybov/stat1.pdf 

4. Быстренко В.И. История государственного управления и самоуправления в России:
Учебное  пособие.  —  М.:  ИНФРА-М;  Новосибирск,  1997.  —  92  с.  -  Лекция  5:  30
Государственный аппарат Российской империи в период перехода к буржуазной монархии
(середина  XIX  -  начало  XX  в.)  -  Источник:  http://pravo.news/istoriya-prava/lektsiya-
pyatayagosudarstvennyiy-apparat-26007.html 

5. Статья Новосильцева Н.Н. Государственная уставная грамота Российской империи,
2013. - Источник: http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-156151 

6.  Статья Кабардина М.С. Шаги к демократии:  была ли возможность у Российской
Империи стать конституционной монархией? // Молодой ученый. 2015. №4. — С. 518-521. -
Источник: http://www.moluch.ru/archive/84/15655/ 

7. Омельченко Н. А. История государственного управления. - М., 2007. - Лекция 10:
Проблема реформ в правительственной политике России и поиски путей совершенствования
национальной модели государственного управления в первой половине XIX в. - Источник:
http://studme.org/1704061812583/istoriya/evolyutsiya_gosudarstvennoy_vlasti_upravleniya_xix  _-
nachale_prerv 

8. Омельченко Н. А. История государственного управления. - М., 2007. - Лекция 9:
Новый этап рационализации государственного управления и формирование патерналистского
военно-бюрократического  государства  в  России  в  первой  половине  XVIII  в.  -  Источник:
http://studme.org/1704061812583/istoriya/evolyutsiya_gosudarstvennoy_vlasti_upravleniya_xix  _-
nachale_prerv 

9. Омельченко Н. А. История государственного управления. - М., 2007. - Лекция 11:
Власть, бюрократия и общество в условиях реформ и контрреформ второй половины XIX в. -
Источник:
http://studme.org/1704061812583/istoriya/evolyutsiya_gosudarstvennoy_vlasti_upravleniya_xix  _-
nachale_ prerv 

10. Омельченко Н. А. История государственного управления. - М., 2007. - Лекция 12:
Кризис политической системы и эволюция государственной власти и управления в 1900-1917
гг.  Источник:
http://studme.org/1704061812583/istoriya/evolyutsiya_gosudarstvennoy_vlasti_upravleniya_xix  _-
nachale_prerv

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме
«Консервативная модель государства К.П. Победоносцева».

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 
семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий.
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РАЗДЕЛ 2. Новейшая история российской государственности 
Цель: изучить  проблемы  строительства  государственности  в  период  социализма,

проанализировать  основные  факторы  и  движущие  силы  исторического  процесса,
взаимосвязи, возникающие в процессе исторического развития общества

Перечень изучаемых элементов содержания:
От монархии к пролетарской диктатуре. Разрушение старых государственных структур и

создание советского государственного аппарата. Советская модель государственного управления:
становление и эволюция (октябрь 1917 – 1922 годы). Установление советской власти на местах.
Конституции  1918  г.,  ее  основные  положения.  Складывание  однопартийной  политической
системы. Образование  СССР:  поиск  форм  союза,  создание  общесоюзных  органов  власти,
конституция  СССР 1924  г.  Советская  система  государственного управления  по  Конституции
СССР  1924  г.  Съезд  Советов  СССР  как  высший  орган  государственной  власти.  Функции  и
полномочия  ЦИК и  СНК СССР.  Общесоюзные,  объединенные  и  республиканские  народные
комиссариаты. Органы контроля. Изменения в административно-территориальном делении СССР
в 20-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Органы государственного управления
СССР по Конституции 1936 г.:  Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета,  СНК
СССР. Изменения в избирательной системе. Закрепление руководящей роли коммунистической
партии.  Совместные  партийно-государственные  органы.  Формирование  советского
государственного аппарата управления и номенклатуры. Характерные черты административно-
командной  системы  управления,  ее  признаки.  Конституция  1977  г.  Проекты  преобразования
советской федерации. «Новоогаревский процесс» и распад СССР. Государство и церковь в СССР.
Кризис  государственной  идеологии  в  СССР.  Государственное  строительство  в  постсоветской
России.  Особенности  формирования  новой  российской  государственности.  Конституционный
кризис  1992-1993  гг.:  противоречия  между  законодательной  и  исполнительной  властью,
октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие Конституции 1993 г. Формирование новых
органов власти. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных
Думах.  Президенты Российской Федерации.  Политические партии и общественные движения.
Демонтаж союзной государственности России на современном этапе. Россия и СНГ. Тенденции и
перспективы развития государственной службы в Российской Федерации.

Тема 2.1. Революция 1917 г.: формирование новой государственной системы. 
Вопросы для самоподготовки:
1 Советская модель государственного управления.
2 Конституции 1918 г., ее основные положения.
3 Складывание однопартийной политической системы.

Тема 2.2. Проблемы государственности периода социализма. 
Вопросы для самоподготовки:
1.Характерные черты административно-командной системы управления, ее признаки.
2. Распад СССР

Тема 2.3.  Основные тенденции в развитии российского государства в постсоветский
период.

Вопросы для самоподготовки:
1. Конституционный кризис 1992-1993 гг. 
2. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных

Думах
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Проблема кризиса политической демократии в ведущих странах Запада на рубеже
XX-XXI вв.: идеологические, институциональные и социальные аспекты.
2. Изменение социальной структуры общества на рубеже ХХ-XXI вв.
3. Государственное строительство в постсоветской России.
4. Особенности формирования новой российской государственности.
5. Конституционный кризис 1992-1993 гг.: противоречия между законодательной и
исполнительной властью.
6. Разработка и принятие Конституции 1993 г.
7. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в Государственных
Думах.
8. Демонтаж союзной государственности России на современном этапе.
9. Россия и СНГ.
10. Тенденции и перспективы развития государственной службы в Российской

Федерации.
11. Созревание кризиса советского строя.
12. Обездоленные в 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 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 

Знать: основные факты, 
события, явления, 

Этап формирования 
знаний

16



основных проблем и
концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографической
теории и практике

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

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 
методологической 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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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

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-

Этап формирования 
умений
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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 
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-

Этап формирования 
навыков и получения 
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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

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
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 
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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
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.
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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. Норманнская проблема в отечественной историографии.
2. Отечественная история о природе российского самодержавия.
3. Понятия «государство» и «государственность» в русской общественной и

научной мысли.
4. Государственная служба в России: история, теория, практика.
5. Бюрократия в государственном аппарате России: история и методология
проблемы.
6. Сословно-представительные учреждения в России (середина XVI – начало XX
вв.), их оценка в трудах историков.
7. Приказная система управления.
8.  Становление и развитие министерской системы управления (XIX – XX вв.).
9. Правительственный конституционализм и российская государственность в XIX
– начале XX вв.
10. Тенденции исторического развития самоуправления в Российском государстве.
11. Власть и общество в России: проблемы взаимоотношений – историческая
ретроспектива.
12. Конституционный кризис 1992-1993 гг.
13. Складывание политических партий и блоков и их деятельность в
Государственных Думах.
14. Характерные черты административно-командной системы управления, ее
признаки.
15. Советская модель государственного управления.
16. Складывание однопартийной политической системы.
17. Эволюция государственного управления СССР в 1960-1970-е годы.
18. Становление государственного аппарата России в период 1985-1991 гг.
19. Конституция РСФСР 1918 года.
20. Государственная служба и служилая бюрократия в России в XVII веке.
21. Крах монархической системы государственного управления в феврале 1917 года.
22. Государственная организация «Белого движения» в годы гражданской войны.
23. Становления абсолютной монархии в России в первой четверти XVIII века.
24. Перестройка государственного аппарата Советской России в период НЭПа.
25. Государственное управление России в период дворцовых переворотов.
26. Централизация правоохранительной системы СССР в 1930-е годы.
27. Реформы государственного управления Александра I.
28. Изменения во властных структурах на местах в годы Великой Отечественной
войны.
29. Усиление централизации в государственном управлении в годы царствования
Николая I.
30. Формирование всесословного самоуправления во второй половине XIX века.
31. Земская и городская реформы и их значение.
32. Государственная дума в системе органов власти Российской империи.
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33. Изменения в государственном строе СССР в период 1985-1991 гг.
34. Конституция СССР 1977 года.
35. Государственное управление в СССР в 1930-е годы.
36. Развитие государственно-политической системы СССР во второй половине
1940-х - середине 50-х годов.
37. Распад СССР, его причины и последствия.

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. 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 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).

5.1.2. Дополнительная 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-
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08972-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452021 (дата обращения: 07.05.2021).

2. Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  1.  1914—1941 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 270 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04669-4.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/452125 (дата
обращения: 07.05.2021).

3. 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).

4. Исаев, Б. А. Политическая история. Демократия : учебник для вузов / Б. А. Исаев.
— 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  — 490  с.  — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07866-4. — URL : https://urait.ru/bcode/472271

5. Мухаев,  Р.  Т.  История  государственного  управления  в  России  :  учебник  для
бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
—  770  с.  —  (Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-9916-3254-6.  —  URL  :
https://urait.ru/bcode/426006

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 

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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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 дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «История  формирования  российской
государственности» 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  формирования  российской
государственности» 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  формирования  российской

государственности» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе
технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «История формирования российской государственности» 
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  формирования  российской
государственности» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «История  формирования  российской
государственности» 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) «Государственная национальная политика и национальная
безопасность» заключается в формировании необходимого объема знаний, умений и навыков
в  области  теории  национальной  безопасности,  ознакомление  с  понятийным  аппаратом  и
терминологией в сфере обеспечения национальной безопасности; расширение представлений
у обучающихся о процессе обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.

Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить студентов с сутью проблемы национальной безопасности

России,  принципами,  формами  и  методами  деятельности  государства  и
общества по ее обеспечению;

-  дать  представление  об  особенностях  современных  концепций
национальной безопасности;

-  совершенствовать  навыки  методологии  анализа  политики
национальной  безопасности,  механизма  принятия  решений  в  области  ее
обеспечения

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

Дисциплина  (модуль)  «Государственная  национальная  политика  и  национальная
безопасность» 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)  «Государственная  национальная  политика  и
национальная безопасность» 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)  «Государственная  национальная  политика  и
национальная  безопасность»  является  базовым для последующего  освоения  программного
материала учебных дисциплин: «Россиеведение», «История современной России», «История
стран постсоветского зарубежья» 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 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 
историографического
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 
истории, важнейшие 
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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

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 
процессе 

ПК-2.1. 
Ориентируется в 
ключевых подходах
к периодизации 
исторического 
процесса
ПК-2.2. 
Отслеживает 
динамику 

Знать: движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса, ключевые 
подходы к 
периодизации 
исторического 
процесса, роль 
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исторического 
развития общества

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

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 
причинно-
следственного, 
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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-
методологических 
направлениях и 
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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  8  семестре,  составляет  3
зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

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

54 54

Учебные занятия лекционного типа 14 14

Практические занятия 16 16

Иная контактная работа 24 24

Самостоятельная работа обучающихся, всего 45 45

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9

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. Национальная 
политика и 
государственная 
безопасность

49 23 26 6 8 12

Раздел 2. 
Геополитический подход
и национальная 
безопасность

50 22 28 8 8 12

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 108 45 54 14 16 24
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
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Семестр 8

Раздел 1.
Национальная

политика и
государственная

безопасность

23 10

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

11 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 2.
Геополитический

подход и
национальная
безопасность

22 10

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

10 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру,

часов,
45 20 21 4

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. Национальная политика и государственная безопасность
Цель: научить  выражать  и  обосновывать  свою позицию по вопросам,  касающимся

ценностного отношения к историческому прошлому, к развитию Российского государства и
народов, его населяющих на современном этапе

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Определения понятия национальная безопасность. Содержание понятий безопасность,

угроза, вызов, защита, система международной безопасности, национально-государственные
интересы  и  геостратегический  контроль  в  современной  политической  науке.  Основные
концепции  безопасности.  Отличие  отечественного  подхода  к  изучению  проблем
безопасности от принятого в западной науке. Различия в трактовках понятия безопасность и
проблематики,  которой должна заниматься  наука о безопасности.  Трансформация понятия
безопасность в отечественной общественной науке в период с начала 80-х годов XX века.
Теоретические  истоки  российских  теорий  безопасности.  Важнейшие  направления
государственной  политики  Российской  Федерации  на  основе  Стратегии  национальной
безопасности  РФ  до  2020  года.  Россия  в  мировом  сообществе;  национальные  интересы
России; угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной безопасности РФ.
Типы национальной безопасности в зависимости от местонахождения источника опасности.
Внутренняя  и  внешняя  безопасность.  Основные  направления  обеспечения  внутренней
безопасности  России.  Структура  внутренней  безопасности  в  территориальном  разрезе.
Международная  безопасность.  Классификация  видов  международной  безопасности:
глобальная,  региональная,  коллективная  безопасность.  Закон  РФ  О  безопасности.  Виды
национальной безопасности по объектам, по сферам жизнедеятельности. Сущность понятия
угроза.  Виды  угроз  безопасности.  Природный  или  антропогенный  характер  угроз.
Классификация угроз безопасности по местонахождению источника опасности, по степени
сформированности  угрозы,  по  их  характеру,  по  сферам  и  областям  человеческой
деятельности, по степени субъективного восприятия.

Тема  1.1. Сущность,  содержание,  понятийный  аппарат  национальной  политики  и
государственной безопасности

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие национальная безопасность. 
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2.  Содержание понятий безопасность, угроза, вызов, защита, система международной
безопасности,  национально-государственные  интересы  и  геостратегический  контроль  в
современной политической науке.

3.  Основные концепции безопасности. 
4. Трактовки понятия безопасность. 
5. Теоретические истоки российских теорий безопасности.
6.  Важнейшие  направления  государственной  политики  Российской  Федерации  на

основе Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года. 
7. Системный характер проблем обеспечения безопасности и ее основные сферы. 
8. Сочетание  и  взаимообусловленность  внутренних  и  международных  проблем

безопасности.

Тема 1.2. Структура системы национальной безопасности
Вопросы для самоподготовки:
1  Типы национальной  безопасности  в  зависимости  от  местонахождения  источника

опасности.
2 Основные направления обеспечения внутренней безопасности России. 
3 Международная безопасность. Классификация видов международной безопасности:

глобальная, региональная, коллективная безопасность. 
4 Закон РФ О безопасности. Виды национальной безопасности по объектам, по сферам

жизнедеятельности.

Тема 1.3. Угрозы национальной безопасности: сущность, классификация,
содержание

Вопросы для самоподготовки:
1 Сущность понятия угроза. Закон Российской Федерации О безопасности. 
2 Виды угроз безопасности. Природный или антропогенный характер угроз. 
3 Классификация угроз безопасности по местонахождению источника опасности, по

степени сформированности  угрозы,  по их характеру,  по сферам и областям человеческой
деятельности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
 Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1 Эволюция содержания и представлений о безопасности. Политическое употребление

понятия безопасность.
 2 Структура безопасности. Субъекты и объекты. Уровни безопасности. 
3 Угрозы безопасности (внешние и внутренние). Аспекты или виды безопасности. 
4  Крушение  биполярного  мира  и  отражение  его  на  глобальной  структуре

безопасности.
            5 Национальная безопасность России. 
            6 Понятие национального интереса. 
            7 Классификация национальных интересов по значимости и типу взаимодействия:
главные,  второстепенные,  общие,  конфликтующие,  идентичные,  взаимодополняющие,
постоянные, переменные. 
            8 Роль национального интереса в формировании внешней политики России. 
            9 Национальные интересы и национальная концепция безопасности России. 
            10 Формирование основных структур безопасности России. 
            11 Проблемы безопасности в Военной доктрине, Концепции внешней политики. 
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            12 Основное содержание концепции национальной безопасности России 
            13 Классификация угроз безопасности. 
            14 Понятие региональной безопасности. 
            15 Угрозы региональной безопасности. 
            16 Правовое обеспечение конституционной безопасности.

Задание  2.   Составить  библиографический  список  литературы  по  теме  «Угрозы
национальной безопасности».

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

РАЗДЕЛ 2. Геополитический подход и национальная безопасность
Цель: иметь  представление  о  сущности  геополитики  и  современных  подходах  к

геополитическому моделированию.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  и  предмет  геополитики.  Классические  геополитические  концепции

(Х.Маккиндер,  А.Мэхэн,  Н.Спайкмен  и  др.)  Закон  противостояния  теллурократии
(сухопутного  могущества)  и  талассократии  (морского  могущества).  Основные
характеристики  сущностной  определенности  геополитики.  Принципы  геополитического
подхода к анализу проблем обеспечения национальной безопасности государства: принцип
системной организации мирового пространства; принцип геополитического дуализма суши и
моря; принцип пространственно-географического детерминизма; принцип пространственно-
географической  интерпретации;  принцип  центропериферического  подхода.  Сущность
геополитического  моделирования.  Современные  подходы  к  геополитическому
моделированию.  Глобальная  геостратегия  Мак-киндера.  Направления  геополитического
моделирования  Дж.  Паркера.  Новые  узлы  геостратегических,  политико-экономических
проблем  и  противоречий.  Монополярный  атлантизм  и  многополярная  модель
мироустройства.  Модель  цивилизационного  противостояния.  Россия  в  системе
международных отношений  в условиях глобализации.  Задачи  российской  геостратегии  на
современной этапе. Баланс сил и политика силы.

Тема  2.1. Сущность  геополитического  подхода  к  анализу  условий  обеспечения
национальной безопасности

Вопросы для самоподготовки:
1 Сущность и предмет геополитики.
2 Классические геополитические концепции. 
3 Принципы геополитического подхода к анализу проблем обеспечения национальной

безопасности государства

Тема 2.2. Геостратегия России в условиях глобализации
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность  геополитического  моделирования.  Современные  подходы  к

геополитическому моделированию. 
2. Новые узлы геостратегических, политико-экономических проблем и противоречий. 
3. Монополярный атлантизм и многополярная модель мироустройства.
4.  Модель  цивилизационного  противостояния.  Россия  в  системе  международных

отношений в условиях глобализации. 
5. Задачи российской геостратегии на современной этапе.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Сущность и предмет геополитики.
2. Классические геополитические концепции.
3. Принципы  геополитического  подхода  к  анализу  проблем  обеспечения

национальной безопасности государства
4. Сущность  геополитического  моделирования.  Современные  подходы  к

геополитическому моделированию.
5. Новые  узлы  геостратегических,  политико-экономических  проблем  и

противоречий.
6. Монополярный атлантизм и многополярная модель мироустройства.
7. Модель  цивилизационного  противостояния.  Россия  в  системе  международных

отношений в условиях глобализации.
8. Задачи российской геостратегии на современной этапе.
9. Системный прогноз развития стратегического ситуации на Кавказе.
10. Миграционные процессы в контексте региональной безопасности.

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

Знать: основные факты, 
события, явления, 
процессы в области 

Этап формирования 
знаний
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концепций в 
области 
отечественной и 
всеобщей истории; 
заниматься 
интерпретацией 
прошлого в 
историографической
теории и практике

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

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 
методологической 
культуры исследования, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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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

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

Этап формирования 
умений
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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 
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 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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направлениях и течениях, 
современными методами 
комплексных 
исследований и 
информационно-
коммуникационными 
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 
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изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
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.

20



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 "национальная безопасность".
2 Основные концепции безопасности.
3 Трактовки понятия "безопасность".
4  Важнейшие  направления  государственной  политики  Российской

Федерации  на  основе  Стратегии  национальной  безопасности  РФ  до  2020
года.

5  Сочетание и  взаимообусловленность  внутренних и  международных
проблем безопасности.

6  Объекты,  субъекты  и  принципы  обеспечения  национальной
безопасности

7 Типы национальной безопасности в зависимости от местонахождения
источника опасности.

8 Основные направления обеспечения внутренней безопасности России.
9 Международная безопасность. Классификация видов международной

безопасности: глобальная, региональная, коллективная безопасность.
10  Закон  РФ  "О  безопасности".  Виды национальной  безопасности  по

объектам, по сферам жизнедеятельности.
11  Структура  Стратегии  национальной  безопасности  Российской

Федерации до 2020 года.
12  Приоритетные  сферы  обеспечения  защиты  интересов  личности,

общества и государства.
13 Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.
14 Структура интересов личности, общества, государства.
15  Национальные  интересы  как  совокупность  сбалансированных

жизненно важных интересов личности, общества и государства.
16 Проблема согласования групповых интересов с общественными.
17  Сущность  понятия  "угроза".  Закон  Российской  Федерации  "О

безопасности".
18 Виды угроз безопасности. Природный или антропогенный характер

угроз.
19 Классификация угроз безопасности.
20  Основные  факторы,  связанными  с  их  возникновением,  развитием,

ведением и разрешением конфликтов
21 Возможные меры разрешения вооруженных конфликтов.
22  Использование  несиловых  и  силовых  методов  при  управлении

конфликтами. Предотвращение, урегулирование конфликтов.
23 Угрозы региональной безопасности.
24  Создание  действенной  системы  предупреждения  конфликтных

ситуаций между органами власти федерального, регионального и местного
уровней.

25  Обеспечение  на  региональном  уровне  конституционных  прав
граждан.
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26 Территориально-пространственные особенности Северо-Кавказского
региона.

27 Сущность и предмет геополитики.
28 Классические геополитические концепции.
29  Принципы  геополитического  подхода  к  анализу  проблем

обеспечения национальной безопасности государства:
30 Сущность геополитического моделирования. Современные подходы

к геополитическому моделированию.
31 Новые узлы геостратегических, политико-экономических проблем и

противоречий.
32 Монополярный атлантизм и многополярная модель мироустройства.
33  Модель  цивилизационного  противостояния.  Россия  в  системе

международных отношений в условиях глобализации.
34 Задачи российской геостратегии на современной этапе.
35 Системный прогноз развития стратегического ситуации на Кавказе.
36 Миграционные процессы в контексте региональной безопасности.

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. 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).
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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. — URL : https://urait.ru/bcode/469281

5.1.2. Дополнительная 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.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452021 (дата обращения: 07.05.2021).

2. Новейшая  история  России  в  2  ч.  Часть  1.  1914—1941 :  учебник  для  вузов /
М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 270 с. — (Высшее  образование). — ISBN 978-5-534-04669-4.
—  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/452125 (дата
обращения: 07.05.2021).

3. 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).

3.2. 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 

http://e.lanbook.com/

100% доступ
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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 дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Государственная  национальная
политика  и  национальная  безопасность»  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.

24



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
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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)  «Государственная  национальная  политика  и
национальная  безопасность» 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) «Государственная  национальная  политика  и

национальная  безопасность» применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том
числе технологии электронного обучения.
Освоение дисциплины (модуля) «Государственная национальная политика и национальная 
безопасность» 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) «Государственная  национальная  политика  и
национальная безопасность» предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Государственная  национальная  политика  и
национальная  безопасность» 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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ 
п/
п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

Утверждена и введена в действие решением Ученого
совета  гуманитарного  факультета  на  основании
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата),
утвержденным приказом Министерства образования
и  науки  Российской  Федерации  от  08.10.2020  г.
№ 1291

Протокол заседан
ия 

факультета
№ 12

от «21» июня
2021 года

1.09.2021

1.

Актуализирована с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы

Протокол заседан
ия 

факультета
№ 9

от «26» апреля
2022 года

1.09.2022

2.

3.
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Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  «Человек  и  его  права  в  контексте
современной  реальности»  разработана  на  основании  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки   46.03.01
История, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 октября 2020 г. № 1291, учебного плана по основной профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  -  программы  бакалавриата   по  направлению  подготовки
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целями  освоения  дисциплины  «Человек  и  его  права  в  контексте  современной

реальности» являются:
 усвоение  общего  комплекса  знаний  о  правах  человека  как  центрального  элемента

современных правовых систем;
 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека;
 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности

мировой цивилизации;
 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты.

Кроме  того,  задачами  дисциплины  являются  изучение  социально-философских
предпосылок  возникновения  и  юридического  закрепления  основных  прав,  свобод  и
обязанностей человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде
всего,  в  рамках  правового  государства,  выявление  принципов  правового  оформления
основных прав, свобод и обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача
выявления важнейших признаков,  выделяющих основные права,  свободы и обязанности из
числа других прав, свобод и обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права.

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты
должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового
положения  личности,  провести  дифференциацию  понятий  «человек»,  «гражданин»,
«личность»,  определить  их  связь  с  правовыми  характеристиками  физического  лица  как
участника (субъекта) правовых связей и отношений.

Для  понимания  сущности  и  содержания  основ  правового  положения  личности,  его
разновидностей  необходимо  выявить  связь  гражданства  и  основ  правового  положения
личности, имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса
гражданина. Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-
правовую  связь  физического  лица  и  государства,  как  государственно-правовой  институт.
Следует  обратить  внимание  на  политико-социальную  обусловленность  правового
регулирования  отношений по поводу возникновения  и прекращения гражданства,  сложные
последствия  введения  принципа  двойного  гражданства  в  российскую  практику.  Особое
внимание  следует  уделить  анализу  действующего  законодательства  о  гражданстве,  в
частности, Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».

Сущность  основ  правового  положения  личности  проявляется,  прежде  всего,  в  его
принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания,
условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на
основные  права,  свободы  и  обязанности  отражает  существующий  в  науке  естественно-
правовой  взгляд  на  право  вообще  и  природу  основных  субъективных  права  и  свобод,  в
частности. Поэтому необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных
прав  и  свобод –  права  на  жизнь,  частную собственность,  неприкосновенность  личности  и
других.  Однако  такое  понимание  природы  ряда  основных  прав  и  свобод  не  является
абсолютным, в связи с чем требуется знание иных социально-философских и правовых учений
по указанной проблеме. Изучая принципы основ правового положения личности, необходимо
выявить предпосылки для реализации принципов сочетания интересов общества, государства
и личности, их взаимной ответственности.

Задачей  учебной дисциплины является  также  научная  классификация  основных прав,
свобод  и  обязанностей  с  целью  выявления  их  юридической  природы,  определения
особенностей  механизмов  защиты  основных  прав  и  свобод,  обеспечения  выполнения
обязанностей  с  использованием  конституционно-правовых  средств,  а  также  средств
отраслевого характера.  Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является
условием юридически  правильного  выбора  средств  защиты и  восстановления  нарушенных
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основных прав и свобод человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией
и  защитой  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  предполагает  анализ  статуса,  особенно
компетенции,  различных  правовых институтов,  участвующих  в  этом процессе  –  судебных
органов, органов прокуратуры и т.д., в том числе международных.

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

Дисциплина «Человек и его права в контексте современной реальности» реализуется в
обязательной  части  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
46.03.01 История.

«Человек  и  его  права  в  контексте  современной  реальности»  представляет  собой
дисциплину,  которая  занимает  важное  место  в  системе  подготовки  будущего  бакалавра.
Построение  правового  государства  и  процесс  демократизации  органически  связаны  с
развитием прав и свобод граждан и усилением их гарантий.  Введение данной дисциплины
связано  с  необходимостью  формирования  культуры  прав  человека  в  нашем  обществе,  в
особенности для профессионального и правосознания будущих специалистов. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Человек  и  его  права  в  контексте  современной
реальности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения
программного  материала  ряда  дисциплин  (модулей):  «История»,  «Правоведение»,
«Социология».

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  универсальных  компетенций:  УК-3,  УК-6,  УК-9  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
компетен-

ции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Командная
работа и
лидерство

УК-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать
свою
роль в команде

УК-3.1. 
Действует в духе
сотрудничества; 
принимает 
решения с 
соблюдением 
этических 
принципов их
реализации; 
проявляет 
уважение к 
мнению и
культуре других

Знать: 
- понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина;
- основные этапы и 
закономерности развития 
теории и практики прав 
человека, с древнейших 
времен до настоящего 
времени; 
- понятие, содержание, 
формы личных, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
культурных прав, свобод 
и обязанностей личности;
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Уметь:
- анализировать 
практику соблюдения 
государствами прав 
человека и основных 
свобод;
Владеть:
- основными 
внутригосударственными 
и международными 
документами, 
закрепляющими права и 
свободы человека, а 
также гарантии их 
реализации.

Самоорганиз
ация и 
саморазвити
е (в том 
числе 
здоровьесбер
ежение)

УК-6 Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1. 
Формулирует 
цели 
личностного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
современного 
мира и 
индивидуально-
личностных 
особенностей

Знать: 
- понятие, содержание, 
формы личных, 
политических, 
социальных, 
экономических, 
культурных прав, свобод 
и обязанностей личности;
- международную 
систему защиты прав 
человека;
Уметь:
- осуществлять 
толкование и 
сравнительный анализ 
международных и 
гуманитарных 
документов и 
российского 
законодательства;
Владеть:
- навыками 
формирования 
предложений по 
совершенствованию 
правозащитных 
механизмов.

Инклюзивна
я 
компетентно
сть

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологичес
кие знания в 
социальной и 
профессиональ
ной сферах

УК-9.1. Обладает
представлениями
о принципах 
недискриминаци
-онного 
взаимодействия с
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, об их 

Знать: 
- основы правового 
статуса различной 
категории населения;
- основные элементы 
системы гарантий и 
механизма защиты прав 
человека;
Уметь:
- давать правовую 
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правах и 
способах их 
защиты

оценку конкретной 
ситуации.
Владеть:
- выработанными на 
практике формами и 
методами защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина.

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) составляет 5 зачетных единиц. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 1
Сессия

1-2
Сессия

3-4

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

34 18 16

Учебные занятия лекционного типа 10 4 6

Иная контактная работа 24 14 10

Самостоятельная работа обучающихся 138 86 52

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4

Форма промежуточной аттестации зачет зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

180 108 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

Курс 1 (Сессии 1-2)

Раздел 1. Введение в 
теорию прав человека

52 43 9 2 7

Тема 1.1. Основные 
понятия в сфере прав 
человека

25 21 4 1 3

Тема 1.2. Пределы 
осуществления, 
основания и условия 
ограничения прав 
человека; соотношение 
международного права 
прав человека и 
российского права и 
отдельных отраслей 
международного права 

27 22 5 1 4

Раздел 2. История 
развития прав 
человека

52 43 9 2 7

Тема 2.1. Становление и
развитие прав человека 
от древнего мира до 
начала ХХ века

25 21 4 1 3

Тема 2.2. Развитие прав 
человека в ХХ веке

27 22 5 1 4

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4

Общий объем, часов 108 86 18 4 14

Курс 2 (Сессии 3-4)
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

Раздел 3. 
Фундаментальные 
права человека 

22 17 5 2 3

Тема 3.1. 
Фундаментальные права
человека – гражданские 
права

11 8 3 1 2

Тема 3.2. 
Фундаментальные права
человека - политические
права

11 9 2 1 1

Раздел 4. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права, 
права отдельных 
групп

22 17 5 2 3

Тема 4.1. 
Экономические, 
социальные и 
культурные права 
человека

11 9 2 1 1

Тема 4.2. Права 
отдельных уязвимых 
групп

11 8 3 1 2

Раздел 5. Проблемные 
вопросы прав 
человека

24 18 6 2 4

Тема 5.1. Коллективные
права – права 
солидарности

12 9 3 1 2

Тема 5.2. Обязанности 
человека и гражданина

12 9 3 1 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

Общий объем, часов 72 52 16 6 10

Итого по дисциплине 
(модулю), часов

180 138 34 10 24

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

(МОДУЛЮ)
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Заочной 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

Курс 1, сессии 1-2

Раздел 1. 
Введение в 
теорию прав 
человека

43 20

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

21 эссе 2 Компьютерное
тестирование 

Раздел 2. 
История прав 
человека

43 20

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

21
сравнительно-

правовое
исследование

2 Компьютерное
тестирование 

Общий объем по
семестру, часов

86 40 42 4
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Курс 1, сессии 3-4

Раздел 3. 
Фундаментальны
е права человека

17 7

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8
исследовательска

я работа в
проблемной

группе

2 Компьютерное
тестирование 

Раздел 4. 
Экономические, 
социальные и 
культурные 
права, права 
отдельных групп

17 7

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8 эссе 2 Компьютерное
тестирование 

Раздел 5. 
Проблемные 
вопросы прав 
человека

18 8

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

8 аналитическое
задание 2 Компьютерное

тестирование 

Общий объем по
семестру, часов,

52 22 24 6

Общий объем по
дисциплине

(модулю), часов
138 62 66 10

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека

Цель: изучение основ категориального аппарата сферы прав человека.

Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные

теории    личности:    социологические,    психологические,  экономические,  политические,
религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека
как  фундаментальной  основы прав  человека.  Человек,  общество  и  исторический  прогресс.
Человек, власть и государство.

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права
человека,  льготы и привилегии.  Диалектика  соотношения  интересов  индивида,  социальной
общности  и  мирового  сообщества  на  современном  этапе.  Гуманизм,  свобода,  равенство  и
равноправие – основополагающие принципы прав человека.

Правовой  статус  гражданина,  основание  дифференциации.  Социальный  статус  как
фактическое  положение  гражданина  и  личности  в  обществе.  Соотношение  социального  и
правового статуса гражданина и личности.

Система  прав  человека.  Субъекты  прав  человека.  Теория  трех  поколений  прав
человека.  Современные  национальные  и  международные  (региональная  и  универсальная)
системы  прав  человека  в    их  соотношении.  Социально-экономические  и  культурные,
гражданские  и  политические  права  и  свободы,  их  природа,  сущность  и  взаимодействие.
Особенности    и    многообразие    классификаций    прав    человека.    Конституционное
закрепление  прав  человека.  Структура  конституционных  прав  и  свобод  гражданина  в
условиях правового государства.

14



Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие прав человека. 
2. Права  человека  в  философском,  цивилизационном,  социальном,  моральном,

политическом и правовом измерении. 
3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур. 
4. Классификация прав и свобод человека. 
5. Источники  международного  права  прав  человека:  договоры  (универсальные  и

региональные) и обычаи. 
6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права». 
7. Основные принципы международного права прав человека. 
8. Субъекты международного права прав человека. 
9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека

Тема  1.2.  Пределы  осуществления,  основания  и  условия  ограничения  прав
человека;  соотношение  международного  права  прав  человека  и  российского  права  и
отдельных отраслей международного права 

Цель: изучение пространственных пределов действия прав человека, его ограничений,
определение места права прав человека в системе национального и международного права.

Перечень изучаемых элементов содержания
Территория и применимость международного права прав человека.  Территориальное

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав
человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос
контроля  (стандарты  контроля  и  их  критерии).  Присвоение  обязательств  государствам  по
правам человека в экстратерриториальном контексте. 

Ограничения  в  отношении  применения  гарантий  защиты,  закрепленных  в
международном  праве  прав  человека.  Пределы  осуществления  прав  и  свобод  человека  и
гражданина: конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и
условия отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека
(Международный пакт  о  гражданских  и  политических  правах  1966  г.  (ст.  4).  Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция
о  правах  человека  1969  г.  (ст.  27).  Европейская  социальная  хартия  1961  г.  (ст.  30)  и
Европейская социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и
основных свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного
ограничения прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные
договоры  по  правам  человека,  предусматривающие  действие  их  норм  в  чрезвычайных
ситуациях и во время вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие
положения  об  отступлении  от  обязательств  в  области  защиты  прав  человека.  Законные
ограничения  в  отношении  осуществления  отдельных  прав  человека.  Основания  и  порядок
ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона
согласно  ст.  56(1)  и  ст.  55(3)  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  Оговорки  и
заявления в отношении договоров в области международного права прав человека. 

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного
права.  Концепции  соотношения  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.  Одновременное  применение
международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex
specialis.  Взаимодействие  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о
внутренне  перемещенных  лицах)  в  ситуациях  вооруженного  конфликта.  Соотношение
международного  права  прав  человека  и  международного  уголовного  права.  Соотношение
международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение
международного  права  прав  человека  и  национального  права.  Международное  право  прав
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человека  и  Конституция  РФ.  Международные  стандарты  по  правам  человека  и  правовая
система Российской Федерации.

Вопросы для самоподготовки:
1. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека. 
2. Присвоение  обязательств  государствам  по  правам  человека  в

экстратерриториальном контексте, стандарты контроля и их критерии. 
3. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека. 
4. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека. 
5. Права и свободы, не подлежащие ограничению. 
6. Основания  и  порядок  ограничения  прав  человека  в  связи  с  чрезвычайным

положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции
Российской Федерации 1993 г. 

7. Оговорки и  заявления  в  отношении  договоров  в  области  международного  права
прав человека. 

8. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  международного
гуманитарного  права,  международного  права  о  защите  беженцев  (и  о  внутренне
перемещенных лицах), международного уголовного права. 

9. Соотношение  международного  права  прав  чело,  а  также  других  отраслей
международного права. 

10. Соотношение  международного  права  прав  человека  и  национального  права
Российской Федерации.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма  практического  задания:  эссе  по  проблеме социальной  свободы  и
ответственности личности.

Перечень тем эссе к разделу 1:

1.   Понятие свободы личности.
2.   Условия и гарантии свободы личности.
3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности.
4.   Условия и содержание ответственности личности.
5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности.
6.   Формы личной ответственности.

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

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Тема 2.1. Становление и развитие прав человека от древнего мира до начала ХХ
века

Цель:  изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического
закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в государственно-
организованном  обществе  и,  прежде  всего,  в  рамках  правового  государства,  выявление
принципов  правового  оформления  основных прав,  свобод  и  обязанностей,  обеспечения  их
реализации.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия

о человеке.  Гуманистическое учение Протагора.  Зарождение представлений о естественном
праве (философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности.

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества.  Человек в
религиозной  картине  мира.  Деятельность  инквизиции.  Средневековые  войны  и  личность.
Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение
(1213 г.).

Эпоха  Возрождения  (XIV  –  XV  в.в.).  Духовная  эмансипация  личности.  Этические
учения итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль
в развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека.  Учения
Гроция, Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека.

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских
и немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как
субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве.

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях
буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости
(1776 г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и
гражданина 1789 г. Формирование первого поколения прав человека.

Гражданский  кодекс  Наполеона  1804  г.  и  его  значение  для  утверждения
экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его
роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся
в XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.).

Проблема  достоинства  и  прав  человека  в  философских,  политических     и
этических  теориях  конца  XVIII  –  начала  XIX  в.в.  (Кант,  Фихте,  Гегель,  Фейербах).
Буржуазный  либерализм  о  демократических  свободах  (Бентам,  Токвиль,  Милль).
Социалистические  учения  о  правах  человека  (Фурье).  Марксизм  о  правах  человека.
Анархистские  учения  (Прудон,  Бакунин,  Кропоткин).  Юридический  позитивизм  (Лабанд,
Эсмен), социологическая юриспруденция (Неринг).

Вопросы для самоподготовки:
1. История развития концепций прав человека. 
2. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека. 
3. Права человека в Новое и Новейшее время. 
4. Естественно-правовая теория прав человека. 
5. Позитивистская теория прав человека. 
6. Религиозные концепции прав человека.

Тема 2.2. Развитие прав человека в ХХ веке

Цель:  изучение  современного  этапа  развития  прав  человека,  отечественного  и
зарубежного правозащитного движения.

Перечень изучаемых элементов содержания
Массовые  общественные  движения  начала  XX  в.  Первая  мировая  война.  Крах

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и
расширение  прав  и  свобод  граждан  в  конституционном  законодательстве  ряда  стран.
Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека.
Мировой  экономический  кризис,  установление  фашистских  режимов  в  ряде
стран,  укрепление  тоталитарной  системы  в  СССР.  Вторая  мировая  война.  Значение
приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека.
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Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав
человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,  историческое  значение.
Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в
послевоенных конституциях и законодательствах многих стран.

Освобождение Индии,  Пакистана и других стран Азии.  Победа революции в Китае.
Американская  Декларация прав и обязанностей человека 1948 г.  Европейская  конвенция о
защите  прав  человека.  «Холодная  война»,  гонка  вооружений  и  наступление  на
демократические  права  в  США,  ФРГ,  странах  Восточной  Европы.  Крах  мировой
колониальной системы. Международные пакты 1966 г., их содержание.

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-
х годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в
Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-
1978гг.).

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х
годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии
и т.д.).   Начало Хельсинского   процесса.   Начало формирования третьего  поколения  прав
человека.  Анализ фактов универсального и регионального характера.  Окончание «холодной
войны», социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап
в  интернационализации  прав  человека.  Развитие  Хельсинского  процесса.  Понятие
«человеческое измерение СБСЕ».

Вопросы для самоподготовки:
1. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав

человека. 
2. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав

человека.
3. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. 
4. Всеобщая  Декларация  прав  человека  1948  г.,  ее  содержание,  история  создания,

историческое значение. 
5. Интернационализация прав человека. 
6. Признание  прав  человека  и  развитие  системы  гарантий  в  послевоенных

конституциях и законодательствах многих стран.
7. Международные пакты 1966 г., их содержание.
8. Начало формирования третьего поколения прав человека. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование.
В  целях  более  глубокого  изучения  социально-политической,  идеологической,

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести
сравнительно-правовое  исследование  института  основных  прав,  свобод  и  обязанностей  в
России (в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах.

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с
точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития:

- до социалистической революции 1917 года;
- в Конституции РСФСР 1918 г.;
- в Конституции РСФСР 1925 г.;
- в Конституции РСФСР 1937 г.;
- в Конституции РСФСР 1978 г.;
- в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.;
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- в Конституции РФ 1993 г.
- в  Конституции  РФ  1993  г.,  с  изменениями,  одобренными  в  ходе

общероссийского голосования 1 июля 2020 г.
Задачей  исследования  является  анализ  динамики  правового  закрепления  основных

прав,  свобод  и  обязанностей  в  законодательстве  России,  развития  содержания  и  гарантий
основных  прав,  свобод,  а  также  обязанностей,  выявление  тенденций  в  конституционном
закреплении  указанных  прав,  свобод  и  обязанностей.  Студенту  следует  сделать  выводы о
характере развития отдельных прав, свобод и обязанностей.

Все  сведения  о  развитии  прав,  свобод  и  обязанностей  должны  быть  обобщены  в
сводной  таблице,  содержащей  в  полном  объеме  норму  соответствующей  конституции
(закона),  закрепляющей  основное  право,  свободу,  обязанность  (либо  пропуск,  если  право,
свобода, обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития.

В  качестве  конкретного  объекта  сравнительного  исследования  необходимо  выбрать
отдельное  право  (свободу)  либо  их  группу  –  социально-экономические,  общественно-
политические, личные права и свободы.

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

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Тема 3.1. Фундаментальные права человека – гражданские права 

Цель: изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общая характеристика  гражданских  прав  -  понятие,  особенности  и  виды.  Правовые

основы в международном и российском праве. 
Правовые  основы,  понятие  и  содержание  права  на  жизнь.  Понятие  "произвольное

лишение  жизни".  Договорные  положения  и  общие  принципы,  касающиеся  запрещения
произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству
государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав
человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве. 

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на
человеческое  достоинство.  Понятие  "пытки,  негуманное  и  унижающее  человеческое
достоинство  обращение  и  наказание"  и  различные  формы  практики  их  осуществления.
Экстрадиция, невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры.
Посещение мест содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия,
другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в
Конституции РФ (ст. 21) и российском законодательстве. 

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и
международно-правовые  нормы  о  запрещении  насильственного  исчезновения.
Насильственное  исчезновение  как комплексное нарушение  прав человека.  Посещение  мест
содержания лиц. 

Право  на  свободу  и  личную  неприкосновенность.  Запрещение  произвольного
задержания (лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы
и понятие "задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание
по соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие
законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест
содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и
российском законодательстве. 
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Права,  гарантирующие  средства  правовой  защиты,  справедливое  судебное
разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и
другие  процессуальные  гарантии.  Преступления  и  принцип  законности.  Понятия
"преступление"  и  "международное  преступление".  Международно-правовые  основы
необходимости осуждения и наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности
и  запрещения  коллективных  наказаний.  Право  на  рассмотрение  дела  компетентным,
независимым и беспристрастным судом и элементы справедливого суда. Правовые основы,
дефиниция и признаки понятия "компетентный, независимый и беспристрастный суд". Право
на доступ к правосудию. Понятие и принципы справедливого суда: презумпции невиновности,
равенство сторон, открытость суда и т.д.  Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права,
связанные  с  судебными  гарантиями,  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  45-54)  и  российском
законодательстве. 

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на
свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность
частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и
коммуникации,  запрещение  перлюстрации,  наблюдения,  обысков,  запрещение  сбора,
хранения,  использования  и  распространения  информации  о  частной  жизни  лица  без  его
согласия.  Гарантии  против  незаконного  вторжения  и  обысков.  Правовое  закрепление  в
Конституции РФ (ст.ст. 23-27) и российском законодательстве. 

Свобода  мысли  и  слова.  Свобода  совести  и  религии.  Понятие  и  правовые  основы.
Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения
на  свободу  выражения.  Свобода  совести,  отказ  от  военной  службы  и  т.д.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность гражданских (личных прав). 
2. Система гражданских прав. 
3. Основные  международные  стандарты  и  нормы  российского  законодательства  о

гражданских правах. 
4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности. 
5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность. 
6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни. 
7. Права,  обеспечивающие  возможности  признания  человека  субъектом  права  и

гарантии равноправия. 
8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие).

Тема 3.2. Фундаментальные права человека – политические права 

Цель:  изучение  политических  прав  человека  как  неотъемлемой  части  правового
положения гражданина.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые

основы в международном и российском праве. 
Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие

и правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой
информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве. 

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые
основы.  Право  на  создание,  вступление,  участие  в  деятельности  различных  объединений,
ассоциаций,  профсоюзов,  партий,  общественных организаций и т.д.  и свободный выход из
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них.  Основания  и  условия  ограничений  на  реализацию  права  на  объединения.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве. 

Право  на  участие  в  общественной  жизни:  право  на  мирные  собрания  и  публичные
манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию
права на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ
(ст. 31) и российском законодательстве. 

Право  на  участие  в  управление  делами  государства.  Понятие  и  правовые  основы.
Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы
государственной  власти  или  местного  самоуправления  и  личное  участие  в  управлении).
Опосредованное  участие  в  управлении  делами  государства  через  своих  представителей
(выборы в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к
государственной  службе.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  32)  и  российском
законодательстве. 

Право  обращений  и  петиций  как  право  и  средство  защиты  прав  и  свобод.
Индивидуальные и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции
РФ (ст. 33) и российском законодательстве. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и содержание политических прав. 
2. Система политических прав. 
3. Права человека, связанные с управлением страной. 
4. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова.
5. Право на участие в общественной жизни: право на объединения.
6. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные

манифесты.
7. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод.
8. Политические гарантии равноправия.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: исследовательская работа в проблемной группе.
Предлагается  выполнить исследовательскую работу в проблемной группе:  контент –

анализ.
Методом  контент-анализа  исследуется  такой  важный  источник  информации  как

газетно-журнальная  периодика  (пресса).  Подобный  анализ  позволяет  дать  оценку
возможностей  прессы  в  обеспечении  условий  для  реализации  гражданами  Российской
Федерации ряда политических прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы.

Членам  проблемной  группы  предлагается  провести  контент-анализ  реализации
гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну,  защиту своей чести и доброго имени (ст.  23 Конституции РФ) в связи с
публикациями в периодической печати.

В  качестве  средств  массовой  информации  выбирается  несколько  периодических
изданий  разных  политического,  идеологического  направления,  например:  «Российская
газета»,  «Независимая  газета»,  «Комсомольская  правда»,  «Московский  комсомолец»,
«Коммерсант», «Правда» и др.

Период  издания  средства  массовой  информации  (0,5-1  год)  определяется
преподавателем с участием слушателей спецкурса.

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют
факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения:
- выходные  данные  средства  массовой  информации  (название,  номер  выпуска,

дата);
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- автор публикации (фамилия,  имя,  отчество,  специализация,  по возможности -
политическая ориентация, связь с партиями, органами власти);

- лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации;
- характер конкретного объекта конституционного правонарушения;
- реакция  государственных  органов,  должностных  лиц,  общественных

организаций на факт нарушения конституционного права;
- правовая оценка факта нарушения конституционного права личности.

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.).
Обсуждение  результатов  контент-анализа  проводится  на  групповой  консультации;

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  3:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА, 
ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП

Тема 4.1. Экономические, социальные и культурные права человека 

Цель:  изучение  экономических,  социальных  и  культурных права  человека  как  прав
второго поколения.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общая  характеристика  экономических,  социальных  и  культурных  прав  -  понятие,

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве. 
Экономические  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  собственности.  Право

наследования.  Свобода  предпринимательской  деятельности  (хозяйственной  инициативы).
Свобода  труда  и  другие  трудовые  права  (в  т.ч.  на  забастовку,  на  участие  в  управлении
предприятием).  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.ст.  34-37)  и  российском
законодательстве. 

Социальные права.  Понятие  и  правовые основы.  Право на  социальное обеспечение.
Прав на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в
Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве. 

Культурные  права.  Понятие  и  правовые  основы.  Право  на  образование.  Свобода
преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной
жизни  и  пользование  учреждениями  культуры,  право  на  доступ  к  культурным ценностям.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве.

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономические права. 
2. Право собственности. 
3. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития. 
4. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права. 
5. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление. 
6. Права  трудящихся:  право  на  труд,  свобода  труда,  право  на  справедливые  и

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную оплату
за равный труд. 

7. Закрепление  данных  прав  в  законодательстве  различных  стран  и  в  международных
актах. 
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8. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   создавать
и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку. 

9. Международная организация труда (МОТ).
10. Социальные права человека. 
11. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни. 
12. Право на достойный уровень жизни. 
13. Право на свободу от голода. 
14. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав. 
15. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.  
16. Развитие  пенсионного     законодательства.  
17. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. 
18. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья. 
19. Система здравоохранения вразных странах мира. 
20. ВОЗ. 
21. Право на здоровую окружающую среду. 
22. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека. 
23. Деятельность  ООН,  государственных  органов,  природоохранительных  обществ  и

общественных движений. 
24. Право на отдых и досуг.

Тема 4.2. Права отдельных уязвимых групп 

Цель:  изучение  прав  отдельных  уязвимых  групп,  требующих  дополнительных  мер
поддержки со стороны общества и государства.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общая характеристика уязвимых и неблагополучных групп и права принадлежащих к

ним лиц - понятие, особенности и виды. Правовые основы в международном и российском
праве. 

Права  женщин.  Понятие  и  правовые  основы.  Гендерная  дискриминация.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст. 19) и российском законодательстве. 

Права  ребенка.  Понятие  и  правовые  основы.  Понятие  "ребенок".  Гарантии  защиты
материнства  и  детства.  Гарантии  защиты  ребенка  от  неподобающих  практик.  Гарантии
недопустимости  участия  детей  в  вооруженных  конфликтах.  Право  ребенка  на  защиту  от
экономической эксплуатации и от выполнения любой работы,  которая может представлять
опасность  для его здоровья или служить  препятствием в получении им образования,  либо
наносить ущерб его здоровью и физическому,  умственному и духовному, нравственному и
социальному  развитию.  Правовое  закрепление  в  Конституции  РФ  (ст.  38)  и  российском
законодательстве. 

Права лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). Понятие и правовые
основы.  Понятие  «инвалид».  Патерналистский  или  инклюзивный  подходы.  Принципы
недискриминационного взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Гарантии  для  обеспечения  социализации.  Правовое  закрепление  прав  инвалидов  в
Конституции РФ (ст.  39) и российском законодательстве.  Особенности защиты прав лиц с
ОВЗ.

Права меньшинств. Понятие и правовые основы. Понятие «этнические, религиозные и
языковые  меньшинства».  Обязательства  государств  в  отношении  меньшинств.  Правовое
закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 19, 26) и российском законодательстве. 

Права  коренных  народов  и  народов,  ведущих  племенной  образ  жизни.  Понятие  и
правовые основы. Критерии терминов "коренные народы" и "народ, ведущий племенной образ
жизни". Право на территорию и ресурсы. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 69) и
российском законодательстве. 
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Вопросы для самоподготовки:
1. Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите. 
2. Право на защиту материнства и детства. 
3. Отечественные, зарубежные и международные акты о правах детей и молодежи. 
4. Права инвалидов и умственно отсталых лиц.
5. Принципы  недискриминационного  взаимодействия  с  лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья.  
6. Гарантии для обеспечения социализации. 
7. Правовое  закрепление  прав  инвалидов  в  Конституции  РФ  (ст.  39)  и  российском

законодательстве. 
8. Особенности защиты прав лиц с ОВЗ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: эссе.

Перечень тем эссе к разделу 4:
1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права

прав человека.
2. Международно-правовые  проблемы  обеспечения  и  защиты  прав  уязвимых  групп  в

условиях глобализации.
3. Конвенция  о  правах  лиц  с  ограниченными  возможностями  2006г.:  новая  модель

обеспечения и защиты прав инвалидов.
4. Дискриминация  по  признаку  инвалидности  и  международно-правовые  меры  по  её

искоренению.
5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и

компетенция.
6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин.
7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы.
8. Международно-правовые  проблемы  обеспечения  и  защиты  прав  женщин  в  период

вооружённых конфликтов.
9. Экологические  катастрофы  как  фактор,  влияющий  на  появление  новых  категорий

«уязвимых» женщин.
10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве.
11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми.
12. Специальные  меры  международно-правовой  защиты  ребёнка  от  экономической

эксплуатации.
13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка.
14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования.
15. Международно-правовые  основы борьбы с  дискриминацией  трудящихся  мигрантов  и

мигрантофобией.
16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов.
17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов.
18. ООН и проблемы старения: история вопроса.
19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г.
20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых

людей.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  4:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.
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РАЗДЕЛ 5. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Тема 5.1. Коллективные права – права солидарности 

Цель: изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека.

Перечень изучаемых элементов содержания
Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые

основы в международном и российском праве. 
Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее

самоопределение.  Право  на  внешнее  самоопределение  и  пределы  его  осуществления.
Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве. 

Право на благоприятную окружающую среду.  Понятие  и правовые основы. Связь  с
другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском
законодательстве. 

Право  на  развитие.  Понятие  и  правовые основы.  Права  человека  и  Повестка  дня  в
области  устойчивого  развития  до  2030  года.  Правовое  закрепление  в  российском
законодательстве.

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие коллективных прав
2. Право народов на самоопределение
3. Право на благоприятную окружающую среду
4. Право на развитие

Тема 5.2. Обязанности человека и гражданина

Цель: изучение неотъемлемой стороны любого права – обязанностей, в данном случае
человека и гражданина.

Перечень изучаемых элементов содержания
Обязанности  человека:  понятие,  содержание  и  виды.  Обязанности  человека  и

нравственный  долг.  Соотношение  прав  человека  и  его  обязанностей.  Соотношение
обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,    механизм   их   реализации.
Юридическая    природа    обязанностей    гражданина.    Конституционные    обязанности
гражданина, их виды в различных странах мира.

Вопросы для самоподготовки:
1. Обязанности человека: понятие, содержание и виды. 
2. Обязанности человека и нравственный долг. 
3. Соотношение прав человека и его обязанностей. 
4. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их

реализации. 
5. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   
6. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
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Форма практического задания: аналитическое задание.

Содержание аналитического задания к разделу 5:

Ряд  юристов  полагает,  что  помимо  гражданских,  политических,  экономических,
социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как
права по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте
список тех прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  5:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине (модулю) являются зачеты, которые проводятся в 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-3 Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою
роль в команде

Знать:
- понятия прав, свобод, 
обязанностей человека и 
гражданина;
- основные этапы и 
закономерности развития теории
и практики прав человека, с 
древнейших времен до 
настоящего времени; 
- понятие, содержание, формы 
личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности.

Этап формирования 
знаний

Уметь:
- анализировать практику 
соблюдения государствами прав 
человека и основных свобод.

Этап формирования 
умений

Владеть:
- основными 
внутригосударственными и 
международными документами, 
закрепляющими права и свободы

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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человека, а также гарантии их 
реализации.

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

Знать: 
- понятие, содержание, формы 
личных, политических, 
социальных, экономических, 
культурных прав, свобод и 
обязанностей личности;
- международную систему 
защиты прав человека.

Этап формирования 
знаний

Уметь:
- осуществлять толкование и 
сравнительный анализ 
международных и гуманитарных
документов и российского 
законодательства.

Этап формирования 
умений

Владеть:
- навыками формирования 
предложений по 
совершенствованию 
правозащитных механизмов.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологические
знания в 
социальной и 
профессиональной
сферах

Знать: 
- основы правового статуса 
различной категории населения;
- основные элементы системы 
гарантий и механизма защиты 
прав человека.

Этап формирования 
знаний

Уметь:
- давать правовую оценку 
конкретной ситуации.

Этап формирования 
умений

Владеть:
- выработанными на практике 
формами и методами защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина.

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-3, УК-6, УК-
9

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 
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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.

УК-3, УК-6, УК-
9

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, 

УК-3, УК-6, УК-
9

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Решение
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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 дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности.
2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической борьбы.
3. Права человека в международном праве.
4. Международные средства защиты прав человека.
5. Юридическая природа российского гражданства.
6. Система принципов российского гражданства.
7. Понятие и содержание основ правового положения личности.
8. Принципы основ правового положения личности.
9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина.
10. Равноправие - принцип основ правового положения личности.
11. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России.
12. Классификация основных прав, свобод и обязанностей.
13. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-политической жизни.
14. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-экономической жизни.
15. Личные права, свободы и обязанности.
16. Порядок защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека.
17. Правовые механизмы защиты прав человека в Самарской области.
18. Конституционные основы правового статуса личности в России.
19. Развитие института гражданства в России.
20. Национальные и международные аспекты множественного гражданства.
21. Сущность основ правового положения личности в России.
22. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей.
23. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей.
24. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации.
25. Юридические способы защиты прав человека.
26. Международные средства защиты прав человека.

Аналитическое задание:

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия
адвокатской  деятельности  органы  государственной  власти  обеспечивают  гарантии
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независимости  адвокатуры,  осуществляют  финансирование  деятельности  адвокатов,
оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно. 

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская помощь? 2) Какие
еще  органы  входят  в  государственную  и  негосударственную  систему  предоставления
бесплатной юридической помощи?

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в этот же день ему
была  выдана  трудовая  книжка.  Посчитав,  что  увольнение  было  незаконным  Иванов  А.А.
решает обратиться в суд. 

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого числа у Иванова
А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если увольнение будет признано незаконным,
какие меры восстановления нарушенных прав могут быть присуждены?

3.  Гражданин  Республики  Беларусь  Бойко  решил  заключить  брак  в  России  с
российской гражданкой, но при условии наличия брачного договора. Для его составления он
обратился  в  адвокатскую  коллегию  и  настаивал  на  бесплатном  оказании  помощи,
руководствуясь  при  этом  положением  ст.2  Конвенции  о  правовой  помощи  и  правовым
отношениям  по  гражданским,  семейным  и  уголовным  делам  (ратифицирована  Россией  4
августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-членом СНГ, ее
граждане должны пользоваться бесплатной юридической помощью на территории Российской
Федерации. 

Вопросы:  1)  Вправе  ли  Бойко  обратиться  за  оказанием  квалифицированной
юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли она разрешать подобные вопросы? 2)
Будет ли оказана юридическая помощь гражданину Республики Беларусь на безвозмездной
основе?

4.  Федеральное  Собрание  Российской  Федерации  обладает  соответствующими
полномочиями в сфере защиты прав человека. 

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление данных полномочий?
2) Какое место занимает парламентское расследование?

5.  Найдите  сходные  по  содержанию  статьи,  которые  закрепляют  личные  права  в
Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека (1948г.). Определите их сходства и
различия. 

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным международным
стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории «человек», «гражданин», «личность».
В чем заключается юридическое значение такого разграничения статуса физического лица? 3)
Подтвердите тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. В
ответе используйте нормы права.

6. Государство, ратифицировавшее Европейскую конвенцию о защите прав и свобод
отказывается  исполнять  решение  Европейского  суда  по  правам  человека  считая  его
незаконным. 

Вопрос: Какова компетенция Европейского суда и механизмы реализации решений?
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7. В государстве-участнике Совета Европы, ратифицировавшей Конвенцию по правам
человека,  в  качестве  исключительной  меры  наказание  за  совершение  особо  тяжкого
преступления предусмотрена смертная казнь. 

Вопрос: 1) Допустимо ли это? Если да (или нет), то почему?

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
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
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено.

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. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. —
2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2022. —  516 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-07141-2.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494202 (дата обращения: 22.05.2022).

2.  Нечевин,  Д. К.  Правозащитная  деятельность:  Учебное  пособие  для  вузов /
Д. К. Нечевин,  Л. М. Колодкин,  Е. В. Кирдяшова;  под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва:
Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. —
Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496630 (дата обращения: 22.05.2022).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для
вузов /  В. Н. Белик. — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство  Юрайт,  2022. —
158 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-11238-2.  —  Текст:  электронный  //
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Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/489473  (дата
обращения: 22.05.2022).

2. Приходько, Т. В.  Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации и
Европейском  Суде  по  правам  человека:  Учебное  пособие  для  вузов /  Т. В. Приходько. —
Москва:  Издательство Юрайт,  2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
13965-5.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/496640 (дата обращения: 22.05.2022).

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов:
Учебное пособие для вузов /  В. С. Бялт. — Москва:  Издательство Юрайт,  2022. — 238 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495416 (дата обращения: 22.05.2022).

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, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

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

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Человек  и  его  права  в  контексте

современной  реальности»  предполагает  изучение  материалов  дисциплины  (модуля)  на
аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в
форме  лекций.  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.
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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.
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:  Astra Linux SE или Windows 7 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice или Microsoft Office Professional Plus 
2007 Russian Academic 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip
6. 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

1. ЭБС
«Университетская

библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая
доступ высших и средних учебных заведений,

публичных библиотек и корпоративных
пользователей к наиболее востребованным

материалам по всем отраслям знаний от
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная
библиотека

eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования,

содержащий рефераты и полные тексты более
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов,
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам,

учебной и методической литературе по
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная
библиотека

"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским

домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

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

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Человек  и его  права  в  контексте  современной
реальности» 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  групповых  и  индивидуальных  консультаций 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  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации 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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В  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  допускается замена  специально  оборудованных  помещений  их  виртуальными
аналогами,  позволяющими  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные
профессиональной деятельностью.

5.6 Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной

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

Освоение  дисциплины  (модуля)  «Человек  и  его  права  в  контексте  современной
реальности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм  проведения  учебных  занятий  в  форме  разбора  конкретных  ситуаций  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля)  «Человек и его права в контексте  современной
реальности» предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля) «Человек и его права в контексте современной
реальности»  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). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) "Студент в среде электронного обучения"  заключается в
формировании  теоретических  знаний  о   виртуальной  образовательной  среде,  основах
современных  информационно-коммуникационных  технологий  системы  дистанционного
обучения,  приобретения  практических навыков  работы  по  электронному  взаимодействию
студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных
образовательных  контентов,  проведения  он-лайн  тестирований,  а  также  формирования
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.   

 Задачи дисциплины (модуля):
1.  Изучение  студентами  виртуальной  образовательной  среды,  основ  современных

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с
электронными  контентами  и  электронными  ресурсами,  методов  повышения  качества
образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия.

2.  Овладение  студентами  умениями  работать  в  электронной  образовательной  среде,
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические
заданий и проходить тестирование.  

3.  Привитие студентам способности  электронного взаимодействия  с преподавателем,  с
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными
библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  (модуль)  «Студент  в  среде  электронного  обучения»  реализуется  в
факультативной  части  основной  профессиональной  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Студент  в  среде  электронного  обучения»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала  дисциплины  (модуля)  «Технологии  самоорганизации  и  эффективного
взаимодействия».

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  всех  учебных  дисциплин,
изучаемых с использованием электронного обучения. 

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

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  общепрофессиональных  компетенций:  УК-1,  УК-2,  УК-6  в  соответствии  с
основной  профессиональной  образовательной  программой  по  направлению  подготовки
46.03.01 История

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

5



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 
мировоззренческу
ю 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

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2 Способен 
определять круг
задач в рамках 

УК-2.1. 
Формулирует 
совокупность 

Знать: основные 
нормативные 
правовые акты в 
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поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с
учетом 
действующих 
правовых норм.
УК-2.2. Оценивает
потребность в 
ресурсах и 
планирует их 
использование при
решении задач в 
профессиональной
деятельности.
УК-2.3. 
Проектирует 
решение задачи, 
выбирая 
оптимальный 
способ ее решения.
УК-2.4. Оценивает
вероятные риски и 
ограничения в 
выборе решения 
поставленных 
задач.

области своей 
профессиональной
деятельности
Уметь: в рамках 
поставленной цели
сформулировать 
задачи, 
обеспечивающие 
ее достижение
Владеть: 
способами 
принятия 
обоснованных 
решений в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том
числе 
здоровьесбережения
)

УК-6 Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
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 

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 
профессиональног
о и личностного 
роста
Владеть: 
способами 
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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 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения 
новых знаний и 
навыков.

планирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития и 
профессиональног
о роста; 
способностью к 
самоорганизации и
самообразованию

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.

Очная форма обучения:

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

1 2 3 4

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

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия - -

Лабораторные занятия 10 10

Контактная работа в ЭИОС 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36
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Контроль промежуточной аттестации (час)

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

3. Содержание дисциплины (модуля)

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
п/п

Раздел, тема

Виды учебной работы, 
академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

.
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

В
се

го

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 Я

В
Э

И
О

С

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Раздел 1. Электронные технологии в
образовании.

36 18 18 5 0 5 8

2
Тема 1. Анализ существующих систем
электронного обучения

18 9 9 3 0 2 4

3
Тема 2. Развитие электронного 
обучения в высших учебных 
заведениях

18 9 9 2 0 3 4

4
Раздел 2.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ».

36 18 18 5 0 5 8

5
Тема 1.  Система дистанционного 
образования «Виртуальная 
образовательная среда РГСУ».

18 9 9 3 0 2 4

6
Тема 2. Технологии работы в системе 
СДО

18 9 9 2 0 3 4

Общий объем, часов 72 36 36 10 0 10 10

Форма промежуточной аттестации зачет
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4.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине (модулю)

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме
обучения

№
п/п

Раздел

Самостоятельная работа обучающихся
Всег

о
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной

работы
Промежу

точная
аттестац

ия

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
ра

к
ти

ч
ес

к
и

х 
за

да
н

и
й

,

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Раздел 1. 
Электронные 
технологии в 
образовании.

18 8

Подготовка
к

лекционным
и

практически
м занятиям,
самостоятел

ьное

8 реферат 2
Компьютерное
тестирование

2.

Раздел 2.  Система 
дистанционного 
образования 
«Виртуальная 
образовательная 
среда РГСУ».

18 8

Подготовка
к

лекционным
и

практически
м занятиям,
самостоятел

ьное
изучение

8 реферат 2
Компьютерное
тестирование

Общий объем, часов 36 16 16 4

Форма промежуточной
аттестации

зачет

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Раздел 1 Электронные технологии в образовании.

Тема 1. Электронные технологии в образовании.
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 
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Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Инновационные  технологии  в
образовании.  Электронное  обучение  и  электронная  педагогика.  Особенности  инноваций в
сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы
Болонского процесса.  Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России,
инструменты  доставки  энаний  студенту.  Самостоятельная  работа  в  виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Вопросы для самоподготовки:
1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения? 
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения.
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе.
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения

для студента.
6. В чем заключаются  выгоды присоединения  к  болонской  системе  для нашей

страны?
7. Что такое электронная форма обучения?
8. Что подразумевает электронное обучение?
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)?
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника?
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании.
12. Какое  действие  с  папками  и  файлами  нельзя  отменить  в  системе

дистанционного обучения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1
Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 
1. Уровни подготовки по болонской системе.
2. Особенности электронного обучения
3. Особенности применения дистанционного обучения в России
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
7. Инструменты электронного обучения
8. Технологии электронного обучения
9. Мобильное электронное образование
10. Технология e-Learning
11. Виды и типы электронного обучения
12. Электронное обучение в бизнесе
13. Рынок электронного обучения
14. Система управления электронным обучением
15. Законодательное регулирование электронного обучения

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях
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Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-
аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. 
Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 
информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 
различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 
самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 
процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 
материалов использующиеся в СДО.

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными?
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения?
3. Что включает в себя установочная лекция?
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения.
5. Назовите основные критерии оценки реферата.
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму».
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине?
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении?
9. Что такое веб-браузер?
10. Что  означает  расположение  результатов  поиска  в  поисковых  системах  по

релевантности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1
Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 2: 
1. Электронное обучение в высших учебных заведениях
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. 
3. Принципы дистанционного обучения. 
4. Электронные учебные курсы. 
5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 
6. Архитектура различных моделей электронного обучения. 
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.  
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

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

Раздел 2. Система дистанционного образования «Виртуальная образовательная
среда РГСУ»

Тема  3.  Система  дистанционного  образования  «Виртуальная  образовательная
среда РГСУ»
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Цель:  выявить  современные  подходы  к  деловой  оценке  персонала  организации  с
использованием  современных  информационных  технологий  и  программных  решений,
определить  основные пути  повышения  качества  трудовой деятельности  с  использованием
всех форм дистанционного общения.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс СДО.
Основные  меню  интерфейса.  Достуцп  к  учебным  материалам  дисциплины.  Виды
электронных  учебных  пособий.  Практические  задания,  правила  их  выполнения.  Вебинар,
режим реального времени.  Трансляция,  использование  веб-камеры.  Чат,  правила  введение
текстовых  сообщений.  Видеоролик,  размещение  записи  в  списке  материалов  курса  для
использования в учебном процессе. 

Вопросы для самоподготовки:
1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ?
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО?
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации?
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе?
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню».
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»?
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин?
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»?
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие?
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 
Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 3:
1. Задачи системы СДО в обучении
2. Интерактивность системы СДО
3. Коммуникации в системе СДО
4. Учебный процесс в системе СДО
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО
6. СДО при дистанционной форме обучения
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий 
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения

Тема 4. Технологии работы в системе СДО
Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 

дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Рубежные  тесты  к  разделам.

Итоговое  тестирование.  Информационные  ресурсы  разделов.  Новостные  сообщения.
Авторизованные пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о
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получаемых сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения
задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.  

Вопросы для самоподготовки:
1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом?
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости? 
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар».
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения?
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО?
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО?
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине?
8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом

«задание»?
9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО?
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4 
Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 4:
1. Рубежные тесты к разделам. 
2. Итоговое тестирование. 
3. Информационные ресурсы разделов. 
4. Новостные сообщения. 
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 
6. Обмен сообщениями. 
7. Оповещение о получаемых сообщениях. 
8. Уведомления системы. 
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 
10. Тьютор, общение с тьютором. 
11. Служба технической поддержки.  

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.
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5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной 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

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
и синтеза информации, 
методикой системного подхода 
для решения
поставленных задач

Этап формирования
навыков и

получения опыта

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

Знать: основные нормативные 
правовые акты в области своей 
профессиональной 
деятельности

Этап формирования
знаний

Уметь: в рамках поставленной 
цели сформулировать задачи, 
обеспечивающие ее 
достижение

Этап формирования
умений

Владеть: способами принятия 
обоснованных решений в 
различных областях 
жизнедеятельности

Этап формирования
навыков и

получения опыта
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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

Этап формирования
знаний

Уметь: управлять своим 
временем и оценивать 
эффективность его 
использования при решении 
поставленных задач; 
разрабатывать траекторию 
профессионального и 
личностного роста

Этап формирования
умений

Владеть: способами 
планирования и реализации 
траектории саморазвития и 
профессионального роста; 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

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-1
УК-2
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 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
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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
УК-1
УК-2
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 -7-8 
баллов;
3) испытывает 
затруднения в выполнении
практических заданий, 
задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению5-6

УК-1
УК-2
УК-6

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических
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заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

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

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 дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения зачета

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения. 
2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы?
3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей.
4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения?
5. Перечислите основные функции оценки качества знаний.
6. Какие  особенности  текущего  контроля  знаний  в  дистанционной  форме

обучения Вы знаете?
7. Раскройте содержание текущего контроля знаний.
8. Чем характеризуется текущий контроль знаний?
9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования?
10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды?
11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в

среде электронного обучения».
12. Каковы  особенности  планирования  и  использования   входного  контроля

знаний?
13. Сформулируйте  социально-экономическую  сущность  дистанционной  формы

обучения.
14. В чем сущность и необходимость проведения претеста?
15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в
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виртуальной образовательной среде.
16. Укажите место СДО в современной системе образования.
17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений.
18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов.
19. Раскройте понятие тренинг.
20. Охарактеризуйте  приоритеты  СДО  в  сфере  высшего  профессионального

образования.
21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий.
22. Каковы  критерии  качества  самостоятельной  работы  студента  в  виртуальной

образовательной среде РГСУ?
23. Охарактеризуйте  основные черты инновационного  подхода  к  формированию

дистанционной системы образования.
24. На  основе  чего  определяются  принципы  исполнения  письменных  работ  в

системе дистанционного обучения?
25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее

проведения?
26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии

в виртуальной образовательной среде РГСУ.
27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного

обучения (на личном примере).
28. Какие  социальные  технологии  применяются  при  реализации  стратегии

проведения дистанционного образования?
29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения? 
30. Методы  измерения  и  анализа  текущего  контроля  знаний  студента  в

электронной образовательной среде. 
31. Каковы методы измерения  групповой работы в рамках одной дисциплины в

системе дистанционного обучения?
32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО?
33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий?
34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии?
35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе? 

Теоретический блок вопросов:

1. Уровни подготовки по болонской системе.
2. Особенности электронного обучения
3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом
4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения
5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
6. Инструменты электронного обучения
7. Технологии электронного обучения
8. Задачи системы СДО в обучении
9. Интерактивность системы СДО
10. Коммуникации в системе СДО
11. Учебный процесс в системе СДО
12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО
13. СДО при дистанционной форме обучения
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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 занятийпо дисциплине
(модулю)  по  всем  этапам  формирования  компетенций  в  соответствии  с  п.5.3.  настоящей
рабочей программы.

В течение учебного семестра по каждой дисциплине (модулю) 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.

Текущий  рейтинг  обучающегося  по  каждой  дисциплине  (модулю),  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 дисциплине (модулю), 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 зачете оцениваются каждым педагогическим работником по

20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) в целом по пятибалльной
системе для  экзамена/дифференцированного  зачета  и  зачтено/не  зачтено для  зачета  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).

Критерии  оценки  ответа  на  вопросы  зачета/экзамена/дифференцированного
зачета:

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;
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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
ответы на  вопросы теоретического  блока и  решение аналитического задания  в  целом по
пятибалльной системе для  экзамена/дифференцированного  зачета  и  зачтено/не  зачтено
для  зачета  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 
дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература 

1. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 188 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06308-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-
2-ch-chast-1-434726 (дата обращения: 26.05.2019).

2. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное 
пособие для вузов / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. 
Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 379 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06341-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnye-processy-v-obrazovanii-tyutorstvo-v-
2-ch-chast-2-437278 (дата обращения: 26.05.2019).
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3. Овчинникова,  К.  Р.  Дидактическое  проектирование  электронного  учебника  в
высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е
изд.,  испр.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  148  с.  —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Текст : электронный //
ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.biblio-online.ru/book/didakticheskoe-
proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-teoriya-i-praktika-437592
(дата обращения: 26.05.2019).

6.2. Дополнительная литература

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей
редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
194  с.  —  (Образовательный  процесс).  —  ISBN  978-5-9916-9202-1.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.biblio-online.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436  (дата
обращения: 26.05.2019).

2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250
с.  —  (Университеты  России).  —  ISBN  978-5-534-07491-8.  —  Текст  :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://www.biblio-online.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-437244  (дата
обращения: 26.05.2019).

4.

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Институт научной информации по общественным наукам http://www.inion.ru/
2. Российская  государственная  библиотека//  электронный  каталог

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
3. РГСУ//научные журналы http://lib.socio.msu.ru/l/library
4. Президентская библиотека http://www.prlib.ru
5. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru
6. Демоскоп//электронный журнал http://demoscope.ru
7. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Студент  в  среде  электронного
обучения» 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  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  настоящей  рабочей  программы  дисциплины
(модуля).  Ее  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
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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;
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

23



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 кзачету. 
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 
дисциплине (модулю)

9.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.

9.2. Программное обеспечение

1. MicrosoftOffice (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы

1. Консультант Плюс

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)

Для изучения  дисциплины (модуля)  «Студент в  среде электронного  обучения» 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).

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).

11. Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля)  «Студент в среде электронного обучения»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля)  «Студент  в  среде  электронного  обучения»
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  дисциплины  (модуля)  «Студент  в  среде  электронного  обучения»
предусмотрено применением электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  «Студент  в  среде  электронного  обучения»
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.). 

В  рамках  дисциплины  (модуля)  «Студент  в  среде  электронного  обучения»
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) заключается  в  получении  обучающимися  теоретических
знаний  о  основных  направлений  профориентационной  работы  в  рамках  образовательного
учреждения  с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и  практических
навыков (формирование)  по  работе в образовательных организациях профессионального и
высшего образования, экспертно-аналитических центрах, общественных и государственных
организациях информационно-аналитического профиля. 

Задачи дисциплины (модуля):
1. изучение теоретических основ профориентационной работы и роли разных 

специалистов в ее организации;
2. освоение умений определять цели и задачи профориентационной работы, привлекать к

ее реализации специалистов 
3. формирование навыков проведения профориентационных занятий при привлечении 

соответствующих специалистов

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  (модуль)  «Технологии  трудоустройства»  реализуется  в  части
факультативов  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  46.03.01  История в очной форме обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «Введение в специальность».

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

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  универсальных  компетенций:  УК-1,  УК-2,  УК-6  в  соответствии  с  основной
профессиональной  образовательной  программой  по  направлению  подготовки   46.03.01
История.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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 

УК-1.1. 
Анализирует 
поставленную 
задачу через 
выделение ее 

Знать: методики 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
метод
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информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

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 
мировоззренческу
ю позицию с 
опорой на 
системный анализ 
философских 
взглядов и 
исторических 
закономерностей, 
процессов, 
явлений и 
событий.

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

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2 Способен 
определять круг
задач в рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. 
Формулирует 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение цели с
учетом 
действующих 
правовых норм.
УК-2.2. Оценивает
потребность в 
ресурсах и 
планирует их 
использование при

Знать: основные 
нормативные 
правовые акты в 
области своей 
профессиональной
деятельности
Уметь: в рамках 
поставленной цели
сформулировать 
задачи, 
обеспечивающие 
ее достижение
Владеть: 
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решении задач в 
профессиональной
деятельности.
УК-2.3. 
Проектирует 
решение задачи, 
выбирая 
оптимальный 
способ ее решения.
УК-2.4. Оценивает
вероятные риски и 
ограничения в 
выборе решения 
поставленных 
задач.

способами 
принятия 
обоснованных 
решений в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том
числе 
здоровьесбережения
)

УК-6 Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
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 

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 
профессиональног
о и личностного 
роста
Владеть: 
способами 
планирования и 
реализации 
траектории 
саморазвития и 
профессиональног
о роста; 
способностью к 
самоорганизации и
самообразованию
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поставленных 
задач, а также 
относительно 
полученного 
результата.
УК-6.4. Проявляет 
интерес к 
саморазвитию и 
использует 
предоставляемые 
возможности для 
приобретения 
новых знаний и 
навыков.

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2  зачетных единиц.
2.1. Очная форма обучения

 Вид учебной работы
 В
сего часов

 Семестры

   

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

36 36

Учебные занятия лекционного типа 10 10

Практические занятия 10 10

Лабораторные занятия - -

Контактная работа в ЭИОС 16 16

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36

Контроль промежуточной аттестации (час)

 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В ЧАСАХ 72 72

3. Содержание дисциплины (модуля)

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов
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Контактная работа
обучающихся с преподавателем
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Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Основные
концептуальные положения

профориентологии

36 18 18 5 5 0 8

Тема  1.  Возникновение  и  развитие
профессиональной ориентации

18 9 9 3 2 0 4

Тема 2. Профессиональное
самоопределение личности

18 9 9 2 3 0 4

Раздел 1.2 Методические основы
профориентационной работы

36 18 18 5 5 0 8

Тема 1. Психолого-педагогическая
диагностика в целях профориентации

18 9 9 3 2 0 4

Тема 2. Методика профессиональной
ориентации

18 9 9 2 3 0 4

Общий объем, часов 72 36 36 10 10 0 16

Форма промежуточной аттестации зачет

4.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся  по
дисциплине (модулю) 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Раздел, тема

Всего
СРС +

контрол
ь

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль
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Модуль 1 (семестр 3)
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Раздел 1.1
Основные

концептуальные
положения

профориентологии

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная
форма

рубежного
контроля по
усмотрению

преподавателя

Раздел 1.2
Методические

основы
профориентационно

й работы

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2

Компьютерное
тестирование

или иная
форма

рубежного
контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем,
часов

36 16 16 4

Форма промежуточной
аттестации

зачет

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

РАЗДЕЛ 1.1 Основные концептуальные положения профориентологии
Цель:  знать  нормативные  и  теоретические  основы  профориентационной  работы,  способы
взаимодействия  с родителями, коллегами, социальными партнерами для ее реализации,  определять
цели и разрабатывать программу профориентационной работы для реализации во взаимодействии с
специалистами, родителями, коллегами, социальными партнерами.

Перечень изучаемых элементов содержания
Возникновение первых идей и подходов к профориентации в зарубежных социально-

психологических  системах  (вторая  половина  ХIX  века).  Первые  лаборатории
профориентации  (первое  десятилетие  ХХ  в.:  Страсбург,  Бостон).  Влияние  идей
гуманистической философии и психологии на становление отечественной профориентации.
Появление  первой  профориентационной  теории  «черт  и  факторов»  Ф.  Парсонса  (США,
рубеж  XIX-XX вв.).  Теоретические  положения  Д.  Сьюпера,  А.  Маслоу,  К.  Роджерса,  Ф.
Хоппе, Г. Мюнстенберга и др., повлиявших на становление и развитие отечественной теории
и  практики  профориентационной  работы.  Профориентация  как  научное  управление
процессом  профессионального  самоопределения  молодежи.  Прикладной  характер
профориентации.  Принципы  профориентации.  Концепции  профориентационной  работы:
экспериментальная, адаптационная, бихевиористская, психоаналитическая, активизирующая.

Методологические  основы  самоопределения.  Типы,  виды  и  уровни  самоопределения
личности.  Условия  успешного  самоопределения.   Жизненные  цели,  ценности,  планы  и
перспективы.  Их  осмысление  в  ситуации  профессионального  самоопределения.  Принцип
«Хочу – могу – надо» при составлении профессионального плана. Основные типы и уровни
сформированности профессиональных планов.

Тема 1. Возникновение и развитие профессиональной ориентации
Вопросы для самоподготовки:
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1. Возникновение  первых  идей  и  подходов  к  профориентации  в  зарубежных  социально-
психологических системах (вторая половина ХIX века). 

2. Первые лаборатории профориентации (первое десятилетие ХХ в.: Страсбург, Бостон). 

3. Влияние  идей  гуманистической  философии  и  психологии  на  становление  отечественной
профориентации. 

4. Профориентация  как  научное  управление  процессом  профессионального  самоопределения
молодежи.

5.  Принципы профориентации. 

6. Концепции  профориентационной  работы:  экспериментальная,  адаптационная,
бихевиористская, психоаналитическая, активизирующая.

Тема 2. Профессиональное самоопределение личности

Вопросы для самоподготовки:
1. Личностный смысл труда. Ошибки в выборе профессии

2. Профессиональная  идентичность.  Методика  изучения  статусов  профессиональной  идентичности
(А.А. Азбель).

3. Личностные  профессиональные  планы  (ЛПП).  Общая  структура  ЛПП  (Е.А. Климов),  схема
построения ЛПП (модифицированная Н.С. Пряжниковым)

4. Основные типы и уровни сформированности  профессиональных планов (Н.С. Пряжников).
Общая схема принятия решения о выборе профессии (Е.А. Климов).

5. Построение личной профессиональной перспективы (ЛПП методика Н.С. Пряжников ).

6. Планирование  профессиональной  карьеры.  Методики  работы  профориентолога  по
планированию карьеры (упражнения «матрица профессионального выбора», «машина времени», «за и
против», «защита профессионального проекта»)

РАЗДЕЛ 1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель: овладение  студентами  традиционными  методами  и  формами

профориентационной  работы;  обучение  навыкам  выбора,  планирования  и  реализации
профессиональной  карьеры,  делового  общения  и  саморегуляции  в  процессе
профессионального образования и трудовой деятельности, решения проблем и преодоления
критических  ситуаций;  оказание  информационной,  диагностической,  развивающей,
коррекционной помощи старшеклассникам при выборе профессии.

Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие  профессиональной  диагностики.  Функции.  Содержание.  Методики.  Оценка
профессионального  личностного  типа  (методика  Джона  Голланда).  Изучение  профессионально
ориентированных интересов и склонностей (диференцированно-диагностический  опросник).  Определение
профессиональной  направленности  учащихся  (методика  «Карта  интересов»).  Изучение  способностей
личности. Изучение личностных качеств (методика «Семь качеств личности», многофакторное исследование
личности Р. Кеттела). Компьютерное тестирование. Проективные методики. Основные организационные
принципы профориентационной работы. Различные организационные  модели профориентационной
помощи.  Организация  взаимодействия  профконсультанта  со  смежными  специалистами.  Основы
составления  программ  профориентационной  помощи.  Концептуальная  схема  организации
профконсультационного  взаимодействия  психолога  и  клиента  (по  Н.С.  Пряжникову).  Основы
самостоятельной  модификации и конструирования профориентационных методик. Проблемы оценки
эффективности  профконсультационной  работы.  Подходы  к  оценке  эффективности
профориентационной  работы.  Основные  требования  к  критериям  и  показателям  оценки
эффективности  профконсультационной  работы.  Оперативные  способы  оценки  эффективности
отдельных  занятий  и  профконсультаций.  Проектирование  программ  профориентации.  Этапы
разработки  программы.  Структура  программы.  Этапы:  формирование  группы.  Ориентационная
стадия. Переходная стадия. Рабочая стадия. Закрепление. Стадия последействия.

Тема 1 . Психолого-педагогическая диагностика в целях профориентации
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие профессиональной диагностики. Функции. Содержание. Методики. 
2. Оценка профессионального личностного типа (методика Джона Голланда). 
3.Изучение  профессионально  ориентированных  интересов  и  склонностей

(диференцированно-диагностический опросник). 
4.Определение  профессиональной  направленности  учащихся  (методика  «Карта

интересов»). 
5.Изучение способностей личности. Изучение личностных качеств (методика «Семь качеств

личности», многофакторное исследование личности Р. Кеттела). 
6.Компьютерное тестирование. Проективные методики

Тема 2. Методика профессиональной ориентации
Вопросы для самоподготовки:

1. Методы профессионального информирования: беседа, дискуссия, экскурсия. 
2. Методика профориентационного исследования
3. Оценка профессионального личностного типа (методика Джона Голланда).  Изучение профессионально

ориентированных  интересов  и  склонностей  (диференцированно-диагностический  опросник).
Определение профессиональной направленности учащихся (методика «Карта интересов»).  Изучение
способностей  личности. Изучение  личностных  качеств  (методика  «Семь  качеств  личности»,
многофакторное исследование личности Р. Кеттела)

4. Концептуальная схема взаимодействия профконсультанта и клиента. Индивидуальное консультирование
и групповое. Активизируюшая профконсультационная методика. Основные характеристики, модели и
схемы активизации.

5. Методы  активизации  профессионального  самоопределения.  Профориентационные  игры.  Игровые
упражнения.  Настольные профориентационные игры.  Бланковые карточные  игры.  Методы принятия
профконсультационного решения.

6. Методы  профессионального  воспитания:  формирования  сознания,  организации  деятельности,
поощрении и наказания. 

7. Этапы  разработки  профориентационной   программы.  Структура  программы.  Этапы:
12



формирование  группы.  Ориентационная  стадия.  Переходная  стадия.  Рабочая  стадия.
Закрепление. Стадия последействия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:

1. Основные стратегии профконсультирования.

2. Основные группы профориентационных методов.

3. Формирование личности профессионала.

4. Соотношение личности и профессии.

5. Развитие субъекта профессионального самоопределения.

6. Характеристика перцептивной основы трудовой деятельности.

7. Индивидуальные особенности мышления в практической деятельности.

8. Анализ проблемных ситуаций в конкретном виде деятельности.

9. Специфика функции внимания в условиях операторской деятельности.

10. С.Л. Рубинштейн о совместной деятельности как основе развития социальности.

11. Психологическая готовность к деятельности.

12. Состояние утомления, механизм развития, влияние на деятельность.

13. Приемы управления функциональными состояниями.

14. Роль потребностей в формировании эмоциональных и волевых процессов.

15. Специфика формирования мотивации профессионалов.

16. Классификация  профессий  в  целях  профориентации:  содержание,  возможности
использования.

17. Использование компьютерной техники в практике профориентационной работы.

18. Соответствие выбора профессии.

19. Предпрофильная и профильная ориентация школьников.

20. Роль родителей в выборе профессии ребенка.

21. Самореализация как результат выбора профессии.
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22. Профессиональные интересы и склонности.

23. Проблема  соответствия  ожиданий  самоопределяющихся  клиентов  и  реальной
психолого – педагогической помощи в решении их проблем.

24. Анализ проявления психомоторных способностей (на конкретном примере).

25. Понятие и виды профессионально-важных качеств.

26. Соотношение категории способностей и понятия профессионально-важных качеств.

27. Психологические проблемы подготовки специалистов с использованием тренажерных
средств.

28. Структура профессионального обучения.

29. Активные методы в профессиональном обучении.

30. Проблема профотбора в работах отечественных психотехников.

31. Уровень профессионализации как фактор творчества.

32. Творчество в профессиональной деятельности.

33. Межгрупповые отношения в процессе трудовой деятельности.

34. Критерии отбора и комплектования малой рабочей группы.

35. Методы диагностики психического выгорания.

36. Проблема профессиональной деформации личности.

37. Роль процессов принятия решения в организации профессиональной деятельности.

38. Манипуляция в профессиональном общении.

39. Средства коммуникации в профессиональной деятельности.

40. Психологическая характеристика управленческой деятельности.

41. Роль и функции психолога-консультанта в организации.

42. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами.

43. Необходимость и значение оценки личностных качеств работника при аттестации.

44. Анализ факторов, влияющих на оценку персонала.

45. Психологические особенности людей, страдающих хроническими заболеваниями.

46. Основы  планирования  и  проведения  конкретных  профориентационных  занятий  и
консультаций.
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47. Методы активизации профессионального самоопределения.

48. Основные  этические  противоречия  в  профессиональном  и  личностном
самоопределении.

49. Проблема активизации, активности и самоактивизации.

50. Роль  современных  средств  массовой  информации  (СМИ  )  в  формировании
профессиональных и жизненных стереотипов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 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 дисциплине (модулю) 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, метод
системного анализа

Этап формирования знаний

Уметь: применять 
методики поиска, сбора, 
обработки информации,
системный подход для 

Этап формирования умений
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поставленных 
задач

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

Этап формирования навыков и 
получения опыта

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

Знать: основные 
нормативные правовые 
акты в области своей 
профессиональной 
деятельности

Этап формирования знаний

Уметь: в рамках 
поставленной цели 
сформулировать задачи, 
обеспечивающие ее 
достижение

Этап формирования умений

Владеть: способами 
принятия обоснованных 
решений в различных 
областях 
жизнедеятельности

Этап формирования навыков и 
получения опыта

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

Этап формирования знаний

Уметь: управлять своим 
временем и оценивать 
эффективность его 
использования при 
решении поставленных 
задач; разрабатывать 
траекторию 
профессионального и 

Этап формирования умений
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личностного роста

Владеть: способами 
планирования и реализации
траектории саморазвития и 
профессионального роста; 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

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-1, УК-2, 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 
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
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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
УК-1, УК-2, 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 -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 

УК-1, УК-2, 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
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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задания, сделаны 
неверные выводы по 
решению задания - 0-4 
баллов.

От 0 до 10 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 дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов:

1. Цели и задачи профессиональной ориентации.

2. Направления профориентационной работы.

3. История развития профориентационной работы за рубежом и в России.

4. Возрастные особенности профессионального самоопределения.

5. Схемы построения профессиональных планов.

6. Классификация профессиональных планов.

7. Интересы и склонности, их роль в выборе направления профессионализации. 

8. Способности, их роль в построении личного профессионального плана. 

9. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности.

10.Мотивы выбора профессии.

11.Причины неправильного выбора профессии. 

12.Условия успешного профессионального самоопределения.

13.Современный мир профессий, тенденции его развития. 

14.Классификация профессиограмм. 

15.Структура профессиограммы и психограммы.

16.Профессиональное просвещение 

17.Профессиональная диагностика как направление профессиональной ориентации. 
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18.Методы изучения профессиональной направленности. 

19.Методики  исследования  познавательных  процессов,  темперамента  и  характера,  самосознания,
самооценки, уровня притязаний в профессиональной диагностике. 

20.

21.Цели и задачи профконсультации. Функции профессионального консультирования. 

22.Этапы профконсультационной работы. 

23.Методы активизации профессионального и личностного самоопределения.

24.Игра как средство формирования обобщенной ориентировки. 

25.Профессиональный отбор (подбор). Виды профотбора (профподбора). 

26.Профессиональное воспитание. Цель и задачи профессионального воспитания.

27.  Формы профессионального воспитания: индивидуальные, групповые, массовые. 

28.Методы профессионального воспитания

29.Планирование и организация профориентационной работы.

30.Особенности профессиональной ориентации взрослого человека

31.Профессиональная  ориентация  в  службе  занятости:  социальные  и  психологические  принципы
работы

32.Проблема оценки эффективности профессионального самоопределения

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 дисциплине
(модулю)  по  всем  этапам  формирования  компетенций  в  соответствии  с  п.5.3.  настоящей
рабочей программы.

В течение учебного семестра по каждой дисциплине (модулю) обучающимся должен
быть накоплен текущий рейтинг не менее 52  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,
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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.

Текущий  рейтинг  обучающегося  по  каждой  дисциплине  (модулю),  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 дисциплине (модулю), 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 зачете оцениваются каждым педагогическим работником по

20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине (модулю) в целом по пятибалльной
системе для  экзамена/дифференцированного  зачета  и  зачтено/не  зачтено для  зачета  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).

Критерии  оценки  ответа  на  вопросы  зачета/экзамена/дифференцированного
зачета:

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;
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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
ответы на  вопросы теоретического  блока и  решение аналитического задания  в  целом по
пятибалльной системе для  экзамена/дифференцированного  зачета  и  зачтено/не  зачтено
для  зачета  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 
дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература
Макаренко, Т. А. Основы профориентологии : учебное пособие для бакалавров / Т. А. Макаренко, А. В.

Мордовская, С. В. Панина. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 235 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1401-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0DC57322-C80B-455E-BC3B-087C388F6F94

6.2. Дополнительная литература

1. Мордовская, А. В. Основы профориентологии : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. В. Мордовская, С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-4173-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00BF371F-2EAB-4376-ADB6-

EABDAE54B979

2. Макаренко, Т. А. Основы профориентологии : учебное пособие для бакалавров / Т. А. Макаренко,

А. В. Мордовская, С. В. Панина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 237 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2170-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/19BC1281-CC5A-426B-8761-775650CE953C

3. Панина, С. В. Профессиональная ориентация : учебник и практикум для СПО / С. В. Панина, Т. А. 

Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/91653285-05C1-4BD9-87DA-C490219A6E5C

4. Психология труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Ю. Манухина [и 

др.] ; под общ. ред. С. Ю. Манухиной. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 485 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5115-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A5128042-0FEB-4835-9ED7-EFD12C3B878C

5. Психология труда : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Ю. Манухина [и 

др.] ; под общ. ред. С. Ю. Манухиной. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 485 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4239-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/274AC031-50F8-46DB-A0C1-4C2B730307B8
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральное агентство по туризму Режим доступа: www.Ростуризм.ру 
2. Сайт Госкомстата Режим доступа: www.Госкомстат.ру
3. Электронная  юридическая  библиотека  «ЮристЛиб».  Режим  доступа:

http://www.juristlib.ru/.

                          

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Основы  профориентологии»
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  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  настоящей  рабочей  программы  дисциплины
(модуля).  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;
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.
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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  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. 
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 
дисциплине (модулю) 

9.1. Информационные технологии

1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
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9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel),

9.3. Информационные справочные системы 

1. Консультант Плюс

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю)

Для  изучения  дисциплины  (модуля)  «Технологии  трудоустройства» 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).

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 дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля)  «Технологии  трудоустройства»  предусматривает
использование в учебном процессе  активных и 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. 

Учебные  часы  дисциплины  «Технологии  трудоустройства»  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  дисциплины  (модуля)  «Технологии  трудоустройства»  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 учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных 

выступлений, работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 

факультативной, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 46.03.01 История заочной формы  

обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 46.03.01 История 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 
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письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

устной и 

письменной речи, 

принципы 

эффективного 

делового общения. 

Уметь: 
использовать 

адекватные 

языковые средства 

для коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском  языке 

при решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

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) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   
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Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1.  68 52 16 4  4  
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Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1, курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1.  52 22 
 

24 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52 22 
 

24 
 

6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции 

языка в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры 

речи. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и 

литературный язык. Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. 

Официально-деловой стиль и виды документов.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  
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2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

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. 
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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 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

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-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: 
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( 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. 

 

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: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

УК 4 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. 

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. 

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 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы речевых 

культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 
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16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 



 
14 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 

фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

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 
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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 

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено. 

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. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

2. Козырев  В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490980  

3. Голуб И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 

 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026  

 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

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, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.2.1. Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и 

устной речи -  http://www.gramma.ru 

4. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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. 

 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 

http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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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. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата  по направлению подготовки 46.03.01 История используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

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 дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

  

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и направлений, 

сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, политика 

памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, памятник 

истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-культурный 

ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного взгляда 

на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки информации 

о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах сохранения и 

передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки 46.03.01 История заочной формы обучения. 

 

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 универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

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: 
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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-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

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 составляет 2 зачетные единицы.  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Учебные занятия лекционного типа 4  4 

Практические занятия 4  4 

Иная контактная работа 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 52  52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации   Зач.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
17 13 4 1 1 

 
2 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 13 4 1 1 
 

2 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 
9 7 2 1 

  
1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

гуманитарного знания. 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

17 13 4 1 1  2 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 6 2  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 13 4 1 1  2 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

8 6 2  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 
 

8 

Форма промежуточной 

аттестации 
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) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 52 20 
 

24 
 

8 
 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   
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Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-

государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически упорядоченных 

представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 
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(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   
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Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 
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Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг истории 

Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений 

воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание противоречий, 

связанных с невозможностью установления и поддержания “общеевропейской культуры 

памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: содержание и 

значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Полемика вокруг 

резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и объектов 

культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  

5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



 
14 

1.) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

5). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6). Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 
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режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  

 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых 

россиян  выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают 

процессы информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 

7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого 

поколения  гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской 

молодежи к государству? Является ли «государство» фундаментальной политической 
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ценностью для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЙ 

"КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-55 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 

5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 
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6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год исторической 

памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. С.499-502. -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, 

РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 

8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. №1(41). С.229-

241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // Политическая наука. 

2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ. 

2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 

14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 

15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ: 

РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; Ответственный 

редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 

16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 

17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую мировую 

войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // Актуальные проблемы 

истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. Сб. материалов всероссийской 

научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Тюменский 

государственный университет. 2015. С. 112-119. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. 

С.86-120. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III Черноморской 

международной научно-практической конференции Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. 

Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов IV 

Международной научной междисциплинарной конференции. Севастополь, 2020. С.430-438. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

//  

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. Сб. 

материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-25. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. Т.7. №5. 

С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 1. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 

 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 
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4. А. Ассман 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения 

к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают 

для того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры и 

образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка 

и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 



 
20 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 3. 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний 

траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает 

общие усилия»: 

2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр 

основ, нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с 

помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные 

интерпретации исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 
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2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о 

гражданской войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  

3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период 

существования нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

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 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: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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этическом и философском 

контекстах 

 

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 дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
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1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; 

познавательный. “Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 

22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е 

годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 
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28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 

гг. в контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до настоящего 

времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической 

политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

1. Анализ видео (аудио)-источника.  

 

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 

предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 
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- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 

(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 
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 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

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 

бакалавриата/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 (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности // 

Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 
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5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 

6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 

2010. №1-2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 

10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 

4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 

5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 

6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 



 
29 

7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-

е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   

№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 

9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 

15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. 

Оборона. 2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 

16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-

методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 

19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ // ДНЕВНИК АЛТАЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019. №35. С.97-103 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41223985 

20. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 2004, № 4. С. 

239-262.- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17970605 
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70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 

71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 

73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 

74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

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, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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. 

 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. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», 

«личность коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их 

принципах, система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд 

на основы противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое 

включает совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное 

просвещение и пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного 

поведения россиян. Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания 

антикоррупционных стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства 

массовой информации, высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой 

области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, 

органов прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.01  

История. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

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 направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 46.03.01  История. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Владеть 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития 

теории и практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, 

формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 
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навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания в 

практических ситуациях 

для выявления и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 

решения основных 
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правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

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 составляет 2 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 

Контактная работа обучающихся с 16  16   
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педагогическими работниками 

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Учебные занятия семинарского типа 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 8  1       

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 4  1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

 4    1      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

 8  1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 4  1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 4    1     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 8  1      2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

 4        1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4  1      1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4        1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 10        2 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 5    1    1 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

 5        1  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

 10    1    2 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 5    1    1 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 5        1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 52 16 4  4    8 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  
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отношений раздела в ЭИОС 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 26 

 
20 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 26 
 

20 
 

6 
 

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние 

на развитие Российской Федерации. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  



 
13 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 
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3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный 

ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на 

примере конкретного преступления. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

коррупции и теневой экономики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-

политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
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Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и 

дайте их классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, 

выявляемые в сфере государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто 

совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные 

правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение основных направлений противодействия коррупционной преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание 

механизмов общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных 

стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной 

области. 
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Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и 

невмешательства в судебную деятельность. Совершенствование организации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции. 

Совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его 

отчуждения. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных 

и муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и 

конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть 

отражены в административных и должностных регламентах.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  
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3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в 

УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 

15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  

20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  

29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с 

учетом специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 



 
20 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Цель: изучение личности коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение 

обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. 

Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее 

следующие элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 

– правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

– латентность коррупции; 

– правовой нигилизм; 

– ротация кадров; 

– совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

– усмотрение должностного лица при принятии решений; 

– оперативно-розыскная деятельность; 

– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

– низкий уровень правосознания; 

– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

– длительное пребывание в должности. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Цель: изучение состояния и тенденций развития международного 

правоохранительного сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов 

для российского права? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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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 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-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать:  

 понятия коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные 

Этап формирования 

знаний 
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правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционному поведению 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

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-10, УК-11 Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 



 
24 

знаний.  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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. 

 

УК-10, УК-11 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: 
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УК-10, УК-11 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. 

(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. 

 

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 дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, 

финансово-экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

8. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

12. Раскройте национальный план противодействия коррупции: его содержание и 

значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового законодательства в сфере противодействия 

коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

15. Раскройте административно-правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия 

коррупции. 

18. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 
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19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 

20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов.  

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

23. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ).  

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  

28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

40. Определите организацию выполнения требований Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 
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целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 
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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 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 выставляется по системе зачтено/не зачтено. 

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. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие 

для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497557 (дата обращения: 02.11.2022). 

4. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

5. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 

2-3 (112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и 

пути решения. материалы международных научно-практических круглых столов, 

проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – 

С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции 

в зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение 

как фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 

7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – 

С. 27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов 

Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-

5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования 

(в свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые 

записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции 

в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 
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12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 

14. – № 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // 

Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области 

антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В 

книге: Инновационные процессы в высшем и профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. 

Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых 

обязательств государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности 

индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – 

№ 46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: 

Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

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 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека 

онлайн» 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 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; 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

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 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 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 групповых и индивидуальных консультаций 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 текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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).  
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