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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний в сфере политических процессов с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по политологии, развитии навыков 

самоорганизации и самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и 

явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование у студентов научных представлений о политике как 

общественном явлении, истории развития политической мысли, о современных 

методологических подходах к решению различного рода политических 

проблем; 

2. оказание помощи в выработке мировоззренческих критериев оценки 

политических событий, четких ценностно-ориентационных установок; 

3. обучение будущих специалистов умению самостоятельно и творчески 

разбираться в сложных проблемах политической жизни; 

4. оказание помощи в освоении методологии, эффективных методик 

аналитической и прогностической деятельности. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций УК-2; УК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

специалитета по специальности 46.03.01 История.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

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. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

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; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 
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 выработанными на практике 

формами и методами защиты прав 

и свобод человека и гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, проявляет 

уважение к мнению и 

культуре других 

участников. 

 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

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; 

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  
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очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
56 56 

Лекционные занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации  2 2 

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 34 34 

Контроль промежуточной аттестации 18 18 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 108 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
26 4 - 

Лекционные занятия 8 8 - 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4 - 4 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации  2  2 

Иная контактная работа 12 4 8 

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 73 56 17 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации экзамен   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
108 36 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Очной формы 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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  
 

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 1. История 

политических учений 
32 14 18 8 - 10 - - - - 

 

Тема 1.1. Политические 

учения в Древнем мире и 

эпоху Средневековья. 

18 8 10 4 - 6 - - - - 

 

Тема 1.2. Политические 

учения Нового времени. 
14 6 8 4 - 4 - - - - 

 

Раздел 2. Политика как 

общественное явление 
28 10 18 8 - 10 - - - - 

 

Тема 2.1. Политическая 

система общества. 

Политические режимы и 

их типология.   

16 6 10 4 - 6 - - - - 

 

Тема 2.2. Политические 

отношения и процессы  
12 4 8 4 - 4 - - - - 

 

Раздел 3. Внешняя 

политика и 

международные 

отношения 

28 10 18 8 - 10 - - - - 

 

Тема 3.1. Международные 

политические отношения 
16 6 10 4 - 6 - - - - 

 

Тема 3.2. Политические 

конфликты и способы их 

разрешения 

12 4 8 4 - 4 - - - - 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 - - - - - - - - - 

 

Консультации 2 - 2 - - -  - - -  

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен 
- - - - - - - - - 

 

Общий объем, часов 108 34 56 24 - 30 - - - - - 
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Заочной формы 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
 

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
 

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 1. История 

политических учений 
34 24 10 4 - 2 - - - 4 

 

Тема 1.1. Политические 

учения в Древнем мире и 

эпоху Средневековья. 

16 12 4 2 - - - - - 2 

 

Тема 1.2. Политические 

учения Нового времени. 
18 12 6 2 - 2 - - - 2 

 

Раздел 2. Политика как 

общественное явление 
32 24 8 2 - 2 - - - 4 

 

Тема 2.1. Политическая 

система общества. 

Политические режимы и 

их типология.   

18 12 6 2 - 2 - - - 2 

 

Тема 2.2. Политические 

отношения и процессы  
14 12 2 - - - - - - 2 

 

Раздел 3. Внешняя 

политика и 

международные 

отношения 

31 25 6 2 - - - - - 4 

 

Тема 3.1. Международные 

политические отношения 
16 12 4 2 - - - - - 2 

 

Тема 3.2. Политические 

конфликты и способы их 

разрешения 

15 13 2 - - - - - - 2 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - 
 

- - - - 

 

Консультации 2 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации: экзамен 
- - - - - - - - - 

 

Общий объем, часов 108 73 24 8 - 4  - - 12 - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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 РАЗДЕЛ 1. История политических учений 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Предмет политологии. Становление и развитие политической мысли. Методология и 

критерии оценки политических доктрин. Принципы порядка и образа жизни в обществах 

Древнего Востока. Политические идеи в Древней Греции,  Риме, средневековой Европе. 

Особенности политической идеологии ислама стран Арабского Востока. Основные 

направления политико-правовой идеологии периода образования русского 

централизованного государства. Политические учения XVI-XVII веков. Политические 

концепции периода становления и развития гражданского общества в Европе (XVIII-XIX 

вв.).  

 

 Тема 1.1. Политические учения в Древнем мире и эпоху Средневековья 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Принципы порядка и образа жизни в обществах Древнего Востока, Древней Индии, 

Древнего Китая. Политические идеи в Древней Греции. Сократ о политике и договоре. 

Классификация Платоном форм политического устройства. Проекты «идеального 

государства» Платона. Платон о справедливости как основном принципе гармонической 

жизни, о соотношении государства и права. Аристотель о сущности политики, о праве и 

законе. Политические и правовые учения в Древнем Риме. Понятие республики в трудах 

Цицерона. Римские юристы о праве и его видах. Зарождение теократических доктрин. 

Аврелий Августин о соотношении церкви и государства. 

 Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Фома Аквинский 

об элементах государственной власти, классификации законов, соотношении церкви и 

государства. Особенности политической идеологии основных направлений ислама на 

Арабском Востоке.  

 Генезис и становление политико-правовой идеологии в древнерусском государстве. 

Первый русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. 

Политические идеи «Повести временных лет». Политическая программа Владимира 

Мономаха. Политические идеи Даниила Заточника. Основные направления политико-

правовой идеологии периода образования русского централизованного государства. 

 

 Тема 1.2. Политические учения Нового времени 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Н. Макиавелли как основоположник западной политической науки. Взгляды 

Макиавелли на критерий политической деятельности и тактику политической борьбы. 

Разграничение политики и морали. Политико-правовые идеи раннего социализма в «Утопии» 

Т. Мора и «Городе солнца» Т. Кампанеллы. Возникновение теорий «естественного права». Г. 

Гроций о видах права и происхождении государства. Развитие теории естественного права Т. 

Гоббсом. Обоснование им принципов частного права. Учение Гоббса о государстве. 

Особенности взглядов Спинозы на естественное право. Спиноза о границах государственной 

власти, ее формах и демократии. Политический либерализм Д. Локка. Его «тройственная 

формула», теория разделения властей. 

 Теории общественного договора и естественного права. Утверждение «царства 

разума». Вольтер: свобода – в равенстве перед законом. Французские материалисты о роли 

закона в изменении общества. Ж. Ж. Руссо о единой воле народа, прямой демократии и 

народном суверенитете. Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». 

Обоснование разделения властей. 

 Политические и правовые теории в Европе периода становления и развития 

гражданского общества (конец XVIII – XIX в.) Консервативная политико-правовая 

идеология: Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. Галлер, Э. Берк. Либеральная идеология. Б. 

Констан о политической и личной свободе. И. Бентам о праве и государстве. Теоретическое 

обоснование правового государства И. Кантом. Учение Г. Гегеля о государстве и праве. 
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Гегель о соотношении гражданского общества и государства, структуре конституционной 

монархии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 Тема 1.1. Политические учения в Древнем мире и эпоху Средневековья 

 Форма практического задания: подготовка научных докладов, разработка 

презентаций. 

Темы докладов (презентаций) 

1. Методы управления государством в учениях Древней Индии и Китая.  

2.Софисты и Сократ о принципах управления государством.  

3. Идеальное государство Платона: ранние и поздние взгляды.  

4.Ксенофонт, Платон и Макиавелли о добродетелях государя.  

5. Грех и воздаяние в Ветхом и Новом Завете и исламе. 

6. Государство, церковь, закон в учении Фомы Аквинского. 

7. Цицерон и Н. Макиавелли о формах государства и их особенностях. 

 

 Тема 1.2. Политические учения Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственный суверенитет в трудах Ж. Бодена, Г. Гроция и Ж.-Ж. Руссо.  

2. Договорная теория происхождения государства: Гроций, Гоббс, Локк, Руссо.  

3.Анархизм об управлении обществом: Прудон, Бакунин, Кропоткин.  

4.Д. Локк и Ш. Монтескье о разделении властей.  

5. Государственный механизм в коммунистической теории: Мор, Кампанелла, Маркс, Ленин. 

6.Достижение равенства в коммунистической теории: Мор, Кампанелла, Маркс, Ленин. 

7.Демократизм у Спинозы и Руссо: общее и особенное.  

8.Либеральная идея XIX во Франции, Англии и России: общее и особенное. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 

 

 РАЗДЕЛ 2. Политика как общественное явление 

Перечень изучаемых элементов содержания 

  Понятие, сущность и структура политической системы. Теория политической 

системы. Государство как политический институт, орудие публичной власти. Теории 

происхождения государства. Функции государства. Происхождение и эволюция 

теоретических представлений о партиях. Функции и задачи партии. Типология партий и их 

классификация. Понятие, свойства и функции политической элиты. Теории элиты. Формы и 

методы осуществления элитой властных функций. Рекрутирование элит. Типология, 

качества и критерии эффективности политического лидерства. 

 

 Тема 2.1. Политическая система общества. Политические режимы и их 

типология.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие, сущность и структура политической системы. Теория политической 

системы. Подсистемы политической системы. Оппозиционность в российском обществе. 

Типология политических систем. Модели политических систем.  Политические режимы и их 

типология. 

Демократия как форма организации политической жизни общества и как образ 

политической жизни. Виды демократии. Государство как политический институт, орудие 

публичной власти. Теории происхождения государства. Функции государства. Правовое 

государство. Государство и гражданское общество. Особенности возникновения и 
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функционирования гражданского общества в России. Общественная палата, ее статус и 

функции. Субъекты политических действий. Происхождение и эволюция теоретических 

представлений о партиях. Функции и задачи партии. Особенности возникновения и 

функционирования политических партий в России. Типология партий и их классификация. 

Партийные системы и их типология. Отношение государства к партиям. Сущность и 

функции общественных объединений и организаций. 

Политическое сознание и политическая идеология как духовные основания политики. 

Функции политической идеологии. Структура политической идеологии. Основные 

идеологические течения современности: либерализм, консерватизм, коммунистическая и 

социалистическая идеологии. Новые идеологические течения – технократизм. 

 

 Тема 2.2. Политические отношения и процессы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие, свойства и функции политической элиты. Теории элиты. Формы и методы 

осуществления элитой властных функций. Рекрутирование элит. Политическое лидерство 

как институт политической власти. Критерии эффективности политического лидерства. 

Качества политического лидера. Типология политического лидерства. Политический 

процесс. Содержание и типология политических отношений и процессов. Политическое 

событие. Общие факторы развития политического процесса. Укрепление политической 

стабильности. Глобализация и международный терроризм.  Политический процесс как 

деятельность политических субъектов. Политическая модернизация: сущность и содержание. 

Политическое поведение и политическое участие. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

 Тема 2.1. Политическая система общества. Политические режимы и их 

типология.  

Форма практического задания: подготовка научных докладов, разработка 

презентаций. 

Темы докладов (презентаций): 

1. Понятие, сущность и структура политической системы общества. 

2. Типология политических режимов. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Правовое и социальное государство: главные идеи и принципы. 

5. Задачи и функции политических партий. 

6. Основные политические партии современной России: направления деятельности и 

роль в принятии управленческих решений. 

7. Сущность и функции общественных объединений и организаций. 

 

Тема 2.2. Политические отношения и процессы 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, свойства и функции политической элиты. 

2. Учение об элитах Р.Михельса и В. Парето. 

3. Содержание и типология политических отношений и процессов. 

4. Политический процесс как деятельность политических субъектов.  

5. Политическая модернизация: сущность и содержание.  

6. Политическое поведение и политическое участие. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 
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 РАЗДЕЛ 3.  Внешняя политика и международные отношения. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Международные политические отношения  и специфика современного мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы Россия в новой 

геополитической ситуации. Понятие и типология политического конфликта. . Проблема 

политического сотрудничества. Политические идеологии, их виды и функции. 

 

 Тема 3.1. Международные политические отношения 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Особенности современного мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы. Россия в новой геополитической ситуации. Современные 

международные отношения. Кризис и перспективы развития международного права. 

Международные организации и их роль в системе межгосударственных отношений. 

Интеграционная политика в современном мире. Влияние внешнеполитических успехов и 

поражений на внутриполитическую ситуацию в стране и прочность режима.  

 

 Тема  3.2.  Политические конфликты и способы их разрешения 

 Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие конфликта. Виды конфликта. Содержание, структура и фазы развития 

политического конфликта. Типология политического конфликта. Этнополитический 

конфликт. Конструктивные и деструктивные последствия политического конфликта. 

Управление конфликтами. Проблема политического сотрудничества. Переговорный процесс 

как способ разрешения политического конфликта. Политическое сознание и политическая 

идеология как духовные основания политики. Политическое манипулирование. Функции 

политической идеологии. Структура политической идеологии. Основные идеологические 

течения современности: либерализм, консерватизм, коммунистическая и социалистическая 

идеологии. Новые идеологические течения – технократизм.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

 Тема 3.1. Международные политические отношения 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Международные отношения и их современное состояние. 

 2. Глобализация как явление мировой политики. 

 3. Роль великих держав и малых государств в современной мировой политике. 

 4.Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 5. Кризис и перспективы развития международного права.  

 

 Тема  3.2.  Политические конфликты и способы их разрешения 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Типология политического конфликта. 

 2. Управление конфликтами и проблема политического сотрудничества. 

 3. Международные конфликты 1990-х и 2000-х годов. 

 4. Международные конфликты современности.  

 5. Военная сила в мировой политике 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 
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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 Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. История политических 

учений. 

14 Подготовка докладов и рефератов 

Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Раздел 2. Политика как 

общественное явление 

 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Подготовка докладов и рефератов 

Раздел 3. Внешняя политика и 

международные отношения 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
34 

 

 

заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. История политических 

учений. 

24 Подготовка докладов и рефератов 

Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Раздел 2. Политика как 

общественное явление 

 

24 Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Подготовка докладов и рефератов 

Раздел 3. Внешняя политика и 

международные отношения 

25 Самостоятельное изучение 

материала раздела, работа в ЭИОС 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
73 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания (вопросы) для самостоятельной работы к Разделу 1 

 Тема 1.1. Политические учения в Древнем мире и эпоху Средневековья 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы управления государством в учениях Древней Индии и Китая.  

2. Идеальное государство Платона: основные идеи  

3.Учение Аристотеля о формах государственного правления.  

4. Грех и воздаяние в Ветхом и Новом Завете и Исламе. 

5. Государство, церковь, закон в учении Фомы Аквинского. 

6. Взгляды А. Аврелия о соотношении государства и церкви 

 

 Тема 1.2. Политические учения Нового времени 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Государственный суверенитет в трудах Ж. Бодена, Г. Гроция и Ж.-Ж. Руссо.  

2. Договорная теория происхождения государства: Гроций, Гоббс, Локк, Руссо.  

3.Анархизм об управлении обществом: Прудон, Бакунин, Кропоткин.  

4.Д. Локк и Ш. Монтескье о разделении властей.  

5. Идея справедливого общества в коммунистической теории: Мор, Кампанелла, 

Маркс, Ленин.  

6.Либеральная идея XIX во Франции, Англии и России: общее и особенное. 

 

 Тема 2.1. Политическая система общества. Политические режимы и их 

типология.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, сущность и структура политической системы общества. 

2. Типология политических режимов. 

3. Теории происхождения государства. 

4. Правовое и социальное государство: главные идеи и принципы. 

5. Задачи и функции политических партий. 

6. Основные политические партии современной России: направления деятельности и 

роль в принятии управленческих решений. 

7. Сущность и функции общественных объединений и организаций. 

 

Тема 2.2. Политические отношения и процессы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, свойства и функции политической элиты. 

2. Учение об элитах Р.Михельса и В. Парето. 

3. Содержание и типология политических отношений и процессов. 

4. Политический процесс как деятельность политических субъектов.  

5. Политическая модернизация: сущность и содержание.  

6. Политическое поведение и политическое участие. 

 

 Тема 3.1. Международные политические отношения 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Международные отношения и их современное состояние. 

 2. Глобализация как явление мировой политики. 

 3. Роль великих держав и малых государств в современной мировой политике. 

 4.Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

 5. Кризис и перспективы развития международного права.  

 

 Тема  3.2.  Политические конфликты и способы их разрешения 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Типология политического конфликта. 

 2. Управление конфликтами и проблема политического сотрудничества. 

 3. Международные конфликты 1990-х и 2000-х годов. 

 4. Международные конфликты современности.  

 5. Военная сила в мировой политике 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 
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преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет для студентов очной формы (7-й семестр) и 

студентов заочной формы обучения (4 курс, сессия 4), которые проводятся в устной форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

 4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

 4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел 1.  

История 

политических 

учений. 

УК-2 

УК-3 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий  

УК-2 

1. Политология: предмет, объект, 

место в системе общественных 

дисциплин. 

2. Прикладная политология. 

3. Методология познания 

политической реальности. 

Парадигмы политического знания. 

4. Методы и функции политологии. 

УК-3 

1. Методы управления государством 

в учениях Древней Индии и Китая.  

2. Идеальное государство Платона: 

основные идеи  

3.Учение Аристотеля о формах 

государственного правления.  

5. Государство, церковь, закон в 

учении Фомы Аквинского. 

6. Взгляды А. Аврелия о 

соотношении государства и церкви 

2. Раздел 2.  

Политика как 

общественное 

явление 

УК-2 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

УК-2 

1. Понятие, сущность и структура 

политической системы общества. 

2. Типология политических 

режимов. 

3. Теории происхождения 

государства. 

4. Правовое и социальное 

государство: главные идеи и 

принципы. 

5. Задачи и функции политических 

партий. 

1. Международные отношения и их 

современное состояние. 

2. Глобализация как явление 

мировой политики. 

3. Роль великих держав и малых 

государств в современной мировой 

политике. 

4.Национально-государственные 

интересы России в новой 

геополитической ситуации. 
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5. Кризис и перспективы развития 

международного права. 

 Раздел 3.  

Внешняя 

политика и 

международные 

отношения 

УК-2 

УК-3 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненных 

заданий 

УК-3 

1.Типология политического 

конфликта. 

2. Управление конфликтами и 

проблема политического 

сотрудничества. 

3. Международные конфликты 1990-

х и 2000-х годов. 

4. Международные конфликты 

современности.  

5. Военная сила в мировой политике. 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 

УК-2 

УК-3 

 

УК-2 

1. Политология: предмет, объект, место в системе общественных дисциплин. 

2. Прикладная политология. 

3. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 

знания. 

4. Методы и функции политологии. 

5. История политических учений. Характеристики основных этапов развития. 

УК-3 

6. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. 

7. Политическая власть и властные отношения. 

8. Три «ветви» власти. Характеристика законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Государственная власть Российской Федерации. 

9. Законность и легитимность власти. 

10. Бюрократия и власть. 

11. Выборы в органы политической власти. Электоральные системы. 

12. Демократия. История и современность. 

13. Политика. Ее роль и место в жизни современных обществ. Социокультурные 

аспекты политики. Виды, направления и функции политики. 

14. Политическая система общества. 

15. Функции и типология политических систем. 

16. Государство как институт политической системы. Правовое и социальное 

государство. 

17. Политические режимы. 

18. Политическая жизнь общества. 

19. Политические отношения и процессы. 

20. Гражданское общество, этапы эволюции идеи  о гражданском обществе. 

Особенности становления гражданского общества в России. 

21. Партии и партийные системы. Политические организации и движения, отличие 

партий от организаций и движений. 

22. Права человека: гражданские и политические. 

23. Политические конфликты и способы их разрешения. Специфика политических 
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конфликтов. Межнациональные конфликты. 

24. Политическое лидерство. 

25. Политическая элита. 

26. Политическая культура и ее типы. 

27. Политическая социализация. 

28. Политическое сознание. 

29. Политическая идеология. 

30. Мировая политика и международные отношения. Особенности современного 

мирового политического процесса. Глобализация и ее последствия. 

31. Имидж организации и ее лидеров. 

32. Политическая аналитика и прогностика. 

33. Политическое прогнозирование: сущность и основные направления. 

34. Политический менеджмент. 

35. Политический риск. 

36. Политический мониторинг, методика его применения. 

37. Политическое решение и алгоритмы его принятия. 

38. Политические технологии. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

 5.1.1. Основная литература 

1. Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. Пушкарева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00235-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489399 (дата обращения: 12.05.2023). 

 

 5.1.2. Дополнительная литература 

1. Политология : учебник и практикум для вузов / В. А. Ачкасов [и др.] ; под редакцией В. А. 

Ачкасова, В. А. Гуторова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-7743-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489892 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 400 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488341 (дата 

обращения: 12.05.2023). 

 

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, 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.r

u/ 
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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.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenniko

n.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Историческая демография» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал 

в ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и 

Университетом; 

– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня 

и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль 
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успеваемости по дисциплине «Историческая демография» проводится, как правило, в ходе 

семинарских занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

усвоение специальной (научной) литературы; 

изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия вопросам; 

осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические тексты, 

труды отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 

использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

научно-теоретический уровень выступления;  

степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

доказательность и убедительность; 

культура речи, жестов, мимики; 

умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Историческая демография» проводится в 

форме зачета (1-й семестр) и экзамена (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 
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– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать 

вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, 

при необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные 

пособия; к электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух 

либо составив ответ на него в письменном виде; 

– обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 

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 

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 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 

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) «Политология» в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 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) «Политология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая демография» 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) «Политология» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Политология» 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.).  

  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 
26 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждены и введены в действие решением 

комплекса гуманитарных дисциплин (субъект-

субъектные отношения) на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(указываем реквизиты ФГОС) 

Протокол заседания  

кафедры 

№ 8 

от «30» марта 

2023 года 

01.09.2023 

2.  
* 

 
 __.__.____ 

3.  
* 

 
 __.__.____ 

4.  
* 

 
 __.__.____ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 
 

 
 

   

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой 

комплекса гуманитарных 

дисциплин (субъект-

субъектные отношения)  

И.М. Меликов  

 

 

 «     » __________ 2023 г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 
 

Направление подготовки 

46.03.01 История 

 

 

Направленность (профиль) 

«Россия и мировой исторический процесс» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 
 
  



 2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Военная история» 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  46.03.01 История. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе: 

кандидат исторических наук, доцент Макушкин С.А., 

доктор исторических наук, профессор Виниченко М.В. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

А.В. Суслов 

 

 

 

(подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании Ученого 

кафедры комплекса гуманитарных дисциплин
 

Протокол №    7   от « 30 » марта 2023 года. 

 

Заведующий кафедрой 

комплекса гуманитарных 

дисциплин (субъект-субъектные 

отношения)   

  

 

И.М. Меликов 

 (подпись)  

 

 

 

          (подпись)  

 

Согласовано 

Научная библиотека, директор  

 

 

И.Г. Маляр 

 (подпись)  

 
 
 
 
 
 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...............................4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ...................................................................................................4 

1.2 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 ...........................................................................................................................4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................5 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ....................................................................5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .......................................................................6 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ................................................................................................9 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................14 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) .................................14 

3.2 Задания для самостоятельной работы ...........................................................................................15 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ........................18 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ..............................................19 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .........................19 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .......................20 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................20 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .............20 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .....21 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) .........................................................................................21 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ......................................................................................................................24 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ...............................................26 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) .................................................................................................................................................26 

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

освоения учебной дисциплины ............................................................................................................27 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .....................27 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) .................................................................................................................................................29 

5.4.1. Средства информационных технологий ...............................................................................29 

5.4.2. Программное обеспечение .....................................................................................................29 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ...................29 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ................................................................................................................................................30 

5.6 Образовательные технологии ........................................................................................................30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ...................................................................................................31 

 

  



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Военная история» заключается в изучение генезиса 

и эволюции отечественной военной организации на разных исторических этапах развития 

российской государственности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний по военной истории возникновения, развитии и 

современном состоянии военной проблематики, ее методологической и 

мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 

формирование будущего специалиста на основе обширного исторического и 

современного материала; 

- формирование представления о специфике военной истории как способе познания 

и духовного освоения мира, об основных разделах современного военно-исторического 

знания, военно-исторических проблемах и методах их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами военно-исторического познания; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 
1.2 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 компетенций: УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  

 
Категория 

компетенций Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений. УК-5.2. 

Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет 

и анализирует 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 
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Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

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 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54 - - - 

Учебные занятия лекционного типа 30 30 - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Практические занятия 24 24 - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Лабораторные занятия 
- - - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Иная контактная работа 
- - - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Консультации 
- - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 - - - 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 12 12 - - 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 4 4 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - 12 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 80 80 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 - - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108 - - - 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

5 семестр  

Раздел 1. Военная история 

как наука и учебная 

дисциплина. Вооруженные 

силы и войны Руси (России) в 

IX – начале XX в. 

43 23 20 10 10 - - - 

Тема 1. Предмет военной 

истории 
8 4 4 2 2 - - - 
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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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Тема 2. Военная организация и 

военное искусство Руси в IX–

XIV вв. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 3. Русское войско и войны 

в XV-XVII вв. 
9 5 4 2 2 - - - 

Тема 4. Войны и русское 

военное искусство в XVIII в. 
9 5 4 2 2 - - - 

Тема 5. Вооруженные силы 

России и военное искусство в 

войнах ХIХ века 

9 5 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Вооруженные силы 

и войны России (СССР) в XX 

в. 

56 22 24 20 14 - - - 

Тема 6. Российская империя в 

войнах начала ХХ в. 
10 4 6 4 2 - - - 

Тема 7. Вооруженные силы и 

военное искусство 

противоборствующих сторон в 

годы гражданской войны в 

России (1918–1920 гг.). 

10 4 6 4 2 - - - 

Тема 8. Советские 

Вооруженные Силы в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945 гг.). 

12 4 8 4 4 - - - 

Тема 9. Военные действия 

союзников в ходе второй 

мировой войны (1941–1945 гг.) 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 10. Строительство 

Советских (Российских) 

Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в 

послевоенные годы. 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 11. Обзор локальных войн 

и вооруженных конфликтов 

второй половины ХХ – начала 

ХХI вв. 

8 2 6 4 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9     - - - 

Всего часов 108 45 54 30 24 - - - 

 
Зачет - 

 

 

Заочная формы обучения 
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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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

5 семестр  

Раздел 1. Военная история 

как наука и учебная 

дисциплина. Вооруженные 

силы и войны Руси (России) в 

IX – начале XX в. 

52 40 12 4 2 - 6 - 

Тема 1. Предмет военной 

истории 
12 8 4 2 2 - - - 

Тема 2. Военная организация и 

военное искусство Руси в IX–

XIV вв. 

10 8 2 2 - - - - 

Тема 3. Русское войско и войны 

в XV-XVII вв. 
10 8 2 - - - 2 - 

Тема 4. Войны и русское 

военное искусство в XVIII в. 
10 8 2 - - - 2 - 

Тема 5. Вооруженные силы 

России и военное искусство в 

войнах ХIХ века 

10 8 2 - - - 2 - 

Раздел 2. Вооруженные силы 

и войны России (СССР) в XX 

в. 

52 40 12 4 2 - 6 - 

Тема 6. Российская империя в 

войнах начала ХХ в. 
10 6 4 2 2 - - - 

Тема 7. Вооруженные силы и 

военное искусство 

противоборствующих сторон в 

годы гражданской войны в 

России (1918–1920 гг.). 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 8. Советские 

Вооруженные Силы в Великой 

Отечественной войне (1941-

1945 гг.). 

8 6 2 - - - 2 - 

Тема 9. Военные действия 

союзников в ходе второй 

мировой войны (1941–1945 гг.) 

10 8 2 - - - 2 - 

Тема 10. Строительство 

Советских (Российских) 

Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в 

послевоенные годы. 

7 6 1 - - - 1 - 

Тема 11. Обзор локальных войн 

и вооруженных конфликтов 

второй половины ХХ – начала 

ХХI вв. 

9 8 1 - - - 1 - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - 

- - 
- - - 

Всего часов 108 80 24 8 4 - 12 - 

 
Зачет - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Военная история как наука и учебная дисциплина. Вооруженные 

силы и войны Руси (России) в IX – начале XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет военной истории. Военная организация и военное искусство Руси в IX–

XIV вв.  Войны и военное искусство России XV–XVII вв. Войны и русское военное 

искусство в XVIII в. Вооруженные силы России и военное искусство в войнах ХIХ века. 

 

Тема 1. Предмет военной истории. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет военной истории, содержание и структура военной истории; Роль военной 

истории в подготовке и воспитании кадров. 

 

Тема 2. Военная организация и военное искусство Руси в IX–XIV вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные силы Руси в войнах IX–XIV вв. Тактика русского войска в войнах 

IX–XIV вв. 

 

Тема 3. Русское войско и войны в XV-XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вооруженные силы Руси в период создания и укрепления Русского 

централизованного государства. Войны и военное искусство России XV–XVII вв. 

 

Тема 4. Войны и русское военное искусство в XVIII в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Создание и укрепление регулярной армии и флота в России в XVIII в. Развитие 

русского военного искусства в XVIII в. 

 

Тема 5. Вооруженные силы России и военное искусство в войнах ХIХ века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Русская армия и военное искусство в войнах с наполеоновской Францией в начале 

XIX в. Русская армия и военное искусство в войнах второй половины XIX в. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема 1. Предмет военной истории. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Военная история как научная и учебная дисциплина 

2. Структура и функции курса «Военная история» 

3. Роль военно-исторических знаний в формировании общей культуры человека и 

гражданина 

4. Военно-исторические знания и проблема национальной безопасности 

5. Военные реформы в истории российского государства 

 

Тема 2. Военная организация и военное искусство Руси в IX–XIV вв. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие русского военного искусства Александром Невским. 

2. Развитие русского военного искусства Дмитрием Донским. 

3. Русское войско и войны в XV–XVII вв. 

 

Тема 3. Русское войско и войны в XV-XVII вв. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Иван IV Грозный 25 августа (1530 – 1584) 

2. Пожарский Дмитрий Михайлович (1577 – 1642) 

3. Апраксин Федор Матвеевич (1661 – 1728) 

4. Петр I Великий (1672 – 1725) 

5. Голицын Михаил Михайлович (1675 – 1730) 

 

Тема 4. Войны и русское военное искусство в XVIII в. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вооруженные силы России в начале ХVIII в. Создание регулярной армии и 

флота. 

2. Русское военное искусство в Северной войне 1700–1721 гг. Полтавское 

сражение (27 июня 1709 г.). Петр I как полководец. 

3. Армия и флот в середине ХVIII в. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

4. Вооруженные силы и войны Российской империи во второй половине ХVIII в. 

Военная деятельность фельдмаршала П.А. Румянцева и генералиссимуса А.В. 

Суворова. 

 

Тема 5. Вооруженные силы России и военное искусство в войнах ХIХ века. 
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Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Русская армия в войнах с наполеоновской Францией в начале XIX в. (1805-

1807 гг.) 

2. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение (7 сентября 1812 г.). 

3. Вооруженные силы и военное искусство России в войнах второй половины 

XIX в. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос 

на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Раздел 2. Вооруженные силы и войны России (СССР) в XX в.\ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Российская империя в войнах начала ХХ в. Вооруженные силы и военное 

искусство противоборствующих сторон в годы гражданской войны в России (1918–1920 

гг.). Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Военные действия союзников в ходе второй мировой войны (1941–1945 гг.). 

Строительство Советских (Российских) Вооруженных Сил и развитие военного искусства 

в послевоенные годы. Обзор локальных войн и вооруженных конфликтов второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. 

 

Тема 6. Российская империя в войнах начала ХХ в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обзор военных действий в русско-японской войне (1904-1905 гг.); Обзор военных 

действий на театрах Первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

 

Тема 7. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон 

в годы гражданской войны в России (1918–1920 гг.). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы гражданской войны и их содержание. Военное искусство 

противоборствующих сторон в гражданской войне Характерные черты военного 

искусства Красной Армии. 

 

Тема 8. Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обзор военных действий в первом периоде войны. Ход военных действий во 

втором периоде Великой Отечественной войны. Обзор военных действия в третьем 

периоде войны. 

 

Тема 9. Военные действия союзников в ходе второй мировой войны (1941–1945 

гг.) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обзор военных действий в северной Африке, Европе и на тихом океане. 

Характерные черты подготовки и ведения наступления и обороны. 

 

Тема 10. Строительство Советских (Российских) Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в послевоенные годы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие вооружения и организационное строительство ВС. Эволюция тактики 



 12 

наступательного и оборонительного боя. 

 

Тема 11. Обзор локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины 

ХХ – начала ХХI вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Военное искусство в локальных войнах. Применение новых средств вооруженной 

борьбы и их влияние на способы ведения боевых действий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Тема 6. Российская империя в войнах начала ХХ в. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вооруженные силы России и особенности военного искусства в русско-

японской войне (1904–1905 гг.). 

2. Общая характеристика военных действий на фронтах Первой мировой войны в 

1914–1918 гг. Применение новых средств вооруженной борьбы. 

3. Попытка решения проблемы прорыва позиционной обороны в кампании 1916 

г. Полководческое искусство А.А. Брусилова. 

4. Развитие тактики наступательного и оборонительного боя в Первой мировой 

войне. 

 

Тема 7. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон в годы 

гражданской войны в России (1918–1920 гг.). 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон в 

гражданской войне в России (1918–1920 гг.). 

2. Основные направления строительства Красной Армии в межвоенный период 

(1921–1941 гг.). 

3. Красная Армия в войнах и военных конфликтах в 1938–1940 гг. 

 

Тема 8. Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.). 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Военные действия в первом периоде Второй мировой войны (1939 – июнь 1941 

г.) 

2. Обстановка к началу Великой Отечественной войны. Планы сторон. 

3. Общий ход военных действий в первом периоде Великой Отечественной 

войны. Причины неудач Красной Армии. 

4. Битва под Москвой. (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

5. Сталинградская битва. Оборонительные сражения. 

6. Общий ход военных действий во втором периоде Великой Отечественной 

войны. 

7. Контрнаступление советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. – 2 
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февраля 1943 г.). 

8. Битва под Курском. Оборонительное сражение (5–23 июля 1943 г.). 

9. Битва под Курском. Орловская и Белгородско-Харьковская наступательные 

операции. 

 

Тема 9. Военные действия союзников в ходе второй мировой войны (1941–1945 гг.) 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общий ход военных действий в 1944-1945 гг. 

2. Белорусская наступательная операция (23 июня – 29 августа 1944 г.). 

3. Висло-Одерская наступательная операция (12 января – 3 февраля 1945 г.). 

4. Берлинская наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). 

5. Военные действия союзников в ходе Второй мировой войны (1941–1945 гг.). 

6. Разгром вооруженных сил Японии (9 августа – 2 сентября 1945 г.).  

7. Окончание Второй мировой войны. 

 

 

Тема 10. Строительство Советских (Российских) Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в послевоенные годы. 
Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Строительство Советских Вооруженных Сил. 

2. Российских Вооруженных Сил. 

3. Развитие военного искусства в послевоенные годы. 

 

Тема 11. Обзор локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии, 

подготовка доклада, разработка презентации 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Война в Корее (1950–1953 гг.). 

2. Война во Вьетнаме (1964–1973 гг.). 

3. Арабо-израильские войны (1967 г., 1973 г.). 

4. Действия войск многонациональных сил в войне в зоне Персидского залива в 

1991 г. 

5. Боевые действия ограниченного контингента советских войск в Афганистане 

(1979–1989 гг.). 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Военная история как 

наука и учебная дисциплина. 

Вооруженные силы и войны Руси 

(России) в IX – начале XX в. 
Тема 1. Предмет военной истории 

Тема 2. Военная организация и 

военное искусство Руси в IX–XIV вв. 

Тема 3. Русское войско и войны в 

XV-XVII вв. 

Тема 4. Войны и русское военное 

искусство в XVIII в. 

Тема 5. Вооруженные силы России и 

военное искусство в войнах ХIХ века 

23 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

Раздел 2. Вооруженные силы и 

войны России (СССР) в XX в. 
Тема 6. Российская империя в войнах 

начала ХХ в. 

Тема 7. Вооруженные силы и 

военное искусство 

противоборствующих сторон в годы 

гражданской войны в России (1918–

1920 гг.). 

Тема 8. Советские Вооруженные 

Силы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). 

Тема 9. Военные действия 

союзников в ходе второй мировой 

войны (1941–1945 гг.) 

Тема 10. Строительство Советских 

(Российских) Вооруженных Сил и 

развитие военного искусства в 

послевоенные годы. 

Тема 11. Обзор локальных войн и 

вооруженных конфликтов второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. 

22 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

45  

 

Заочная формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 



 15 

Раздел 1. Военная история как 

наука и учебная дисциплина. 

Вооруженные силы и войны Руси 

(России) в IX – начале XX в. 
Тема 1. Предмет военной истории 

Тема 2. Военная организация и 

военное искусство Руси в IX–XIV вв. 

Тема 3. Русское войско и войны в 

XV-XVII вв. 

Тема 4. Войны и русское военное 

искусство в XVIII в. 

Тема 5. Вооруженные силы России и 

военное искусство в войнах ХIХ века 

40 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

Раздел 2. Вооруженные силы и 

войны России (СССР) в XX в. 
Тема 6. Российская империя в войнах 

начала ХХ в. 

Тема 7. Вооруженные силы и 

военное искусство 

противоборствующих сторон в годы 

гражданской войны в России (1918–

1920 гг.). 

Тема 8. Советские Вооруженные 

Силы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). 

Тема 9. Военные действия 

союзников в ходе второй мировой 

войны (1941–1945 гг.) 

Тема 10. Строительство Советских 

(Российских) Вооруженных Сил и 

развитие военного искусства в 

послевоенные годы. 

Тема 11. Обзор локальных войн и 

вооруженных конфликтов второй 

половины ХХ – начала ХХI вв. 

40 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

80  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Военная история как наука и учебная дисциплина. Вооруженные 

силы и войны Руси (России) в IX – начале XX в. 

Тема 1. Предмет военной истории. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Военная история как научная и учебная дисциплина 

2. Структура и функции курса «Военная история» 

3. Роль военно-исторических знаний в формировании общей культуры человека и 

гражданина 

4. Военно-исторические знания и проблема национальной безопасности 

5. Военные реформы в истории российского росударства 
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Тема 2. Военная организация и военное искусство Руси в IX–XIV вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие русского военного искусства Александром Невским. 

2. Развитие русского военного искусства Дмитрием Донским. 

3. Русское войско и войны в XV–XVII вв. 

 

Тема 3. Русское войско и войны в XV-XVII вв. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Иван IV Грозный 25 августа (1530 – 1584) 

2. Пожарский Дмитрий Михайлович (1577 – 1642) 

3. Апраксин Федор Матвеевич (1661 – 1728) 

4. Петр I Великий (1672 – 1725) 

5. Голицын Михаил Михайлович (1675 – 1730) 

 

Тема 4. Войны и русское военное искусство в XVIII в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вооруженные силы России в начале ХVIII в. Создание регулярной армии и флота. 

2. Русское военное искусство в Северной войне 1700–1721 гг. Полтавское сражение 

(27 июня 1709 г.). Петр I как полководец. 

3. Армия и флот в середине ХVIII в. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

4. Вооруженные силы и войны Российской империи во второй половине ХVIII в. 

Военная деятельность фельдмаршала П.А. Румянцева и генералиссимуса А.В. 

Суворова. 

 

Тема 5. Вооруженные силы России и военное искусство в войнах ХIХ века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Русская армия в войнах с наполеоновской Францией в начале XIX в. (1805-1807 

гг.) 

2. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение (7 сентября 1812 г.). 

3. Вооруженные силы и военное искусство России в войнах второй половины XIX в. 

 Раздел 2. Вооруженные силы и войны России (СССР) в XX в. 

 
Тема 6. Российская империя в войнах начала ХХ в. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вооруженные силы России и особенности военного искусства в русско-японской 

войне (1904–1905 гг.). 

2. Общая характеристика военных действий на фронтах Первой мировой войны в 

1914–1918 гг. Применение новых средств вооруженной борьбы. 

3. Попытка решения проблемы прорыва позиционной обороны в кампании 1916 г. 

Полководческое искусство А.А. Брусилова. 

4. Развитие тактики наступательного и оборонительного боя в Первой мировой войне. 

 

Тема 7. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон в годы 

гражданской войны в России (1918–1920 гг.). 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон в 

гражданской войне в России (1918–1920 гг.). 
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2. Основные направления строительства Красной Армии в межвоенный период 

(1921–1941 гг.). 

3. Красная Армия в войнах и военных конфликтах в 1938–1940 гг. 

 

Тема 8. Советские Вооруженные Силы в Великой Отечественной войне (1941-1945 

гг.). 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Военные действия в первом периоде Второй мировой войны (1939 – июнь 1941 г.) 

2. Обстановка к началу Великой Отечественной войны. Планы сторон. 

3. Общий ход военных действий в первом периоде Великой Отечественной войны. 

Причины неудач Красной Армии. 

4. Битва под Москвой. (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

5. Сталинградская битва. Оборонительные сражения. 

6. Общий ход военных действий во втором периоде Великой Отечественной войны. 

7. Контрнаступление советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. – 2 

февраля 1943 г.). 

8. Битва под Курском. Оборонительное сражение (5–23 июля 1943 г.). 

9. Битва под Курском. Орловская и Белгородско-Харьковская наступательные 

операции. 

10. Битва за Днепр. 

11. Общий ход военных действий в третьем периоде Великой Отечественной войны. 

12. Белорусская наступательная операция (23 июня – 29 августа 1944 г.). 

13. Висло-Одерская наступательная операция (12 января – 3 февраля 1945 г.). 

14. Берлинская наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). 

 

Тема 9. Военные действия союзников в ходе второй мировой войны (1941–1945 гг.) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Военные действия союзников в ходе Второй мировой войны (1941–1945 гг.). 

2. Разгром вооруженных сил Японии (9 августа – 2 сентября 1945 г.). Окончание 

Второй мировой войны. 

 

Тема 10. Строительство Советских (Российских) Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в послевоенные годы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Строительство Советских Вооруженных Сил. 

2. Российских Вооруженных Сил. 

3. Развитие военного искусства в послевоенные годы. 

 

Тема 11. Обзор локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины ХХ – 

начала ХХI вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Война в Корее (1950–1953 гг.). 

2. Война во Вьетнаме (1964–1973 гг.). 

3. Арабо-израильские войны (1967 г., 1973 г.). 

4. Действия войск многонациональных сил в войне в зоне Персидского залива в 1991 

г. 
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5. Боевые действия ограниченного контингента советских войск в Афганистане 

(1979–1989 гг.). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. Военная 

история как наука 

и учебная 

дисциплина. 

Вооруженные 

силы и войны 

Руси (России) в 

IX – начале XX в. 

УК-5 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

1. Военная организация, 

вооружение и боевые качества 

русского войска (IX–XIV вв.). 

2. Особенности воспитания 

высоких морально-боевых качеств у 

русских воинов 

3. Военные реформы Ивана IV 

Грозного. 

4. Военные реформы Петра I. 

5. Выдающиеся русские 

полководцы ХVIII в. о роли знания 

морально-психологической 

подготовки войск 

6. Военно-теоретические взгляды 

П.А. Румянцева. 

7. Военно-теоретические взгляды 

А.В. Суворова. 

8. Военно-теоретические взгляды 

Ф.Ф. Ушакова. 
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9. Героизм и мужество русских 

воинов в Отечественной войне 1812 

года. 

10. Организация морально-

психологической подготовки 

русских и французских войск перед 

Бородинским сражением. 

11. Военные реформы 60–70-х 

годов XIX в. и их влияние на 

развитие вооруженных сил России. 

12. Развитие русских боевых 

традиций в войнах второй половины 

XIX в. 

13. Военные реформы в России в 

1905–1912 гг. и их влияние на 

развитие вооруженных сил. 

14. Влияние социально-

политических факторов на 

морально-психологическое 

состояние личного состава армии и 

флота после падения российской 

монархии в 1917 г. 

15. Влияние воинских традиций на 

укрепление российских 

вооруженных сил в XVIII – начале 

XX в. 

16. Воинские символы русской 

армии и ее боевые награды. 

17. Боевые награды русской армии 

как средство повышения 

морального духа русских воинов. 

18. Развитие советских военно-

теоретических взглядов на 

начальный период войны в 

межвоенные годы (1921–1941 гг.). 

19. Развитие советской  

бронетанковой техники в 

межвоенный период 1921–1941 гг. 

20.  

2 Раздел 2. 

Вооруженные 

силы и войны 

России (СССР) в 

XX в. 
 

УК-5 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

1. Развитие советской военной 

авиации в межвоенный период 

1921–1941 гг. 

2. Особенности морально-

психологической подготовки 

бойцов Красной Армии с учетом 

опыта боевых действий в 1921–1941 

гг. 

3. Характерные черты искусства 

наступления немецкой армии в годы 

Второй мировой войны. 

4. Характерные черты искусства 

обороны немецкой армии в годы 
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Второй мировой войны. 

5. Основные пути укрепления 

морального духа советских войск в 

ходе подготовки и ведения 

оборонительного сражения под 

Курском. 

6. Мероприятия союзников по 

оперативной маскировке и 

достижению внезапности в 

Нормандской морской десантной 

операции 1944 г. 

7. Критика фальсификаций 

советского военного искусства в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

8. Решающая роль Советского 

Союза в достижении победы во 

Второй мировой войне. 

9. Деятельность политработников 

по укреплению политико-

морального состояния личного 

состава, воинской дисциплины и 

правопорядка в войсках в годы 

Великой Отечественной войны. 

10. Роль морального фактора в 

завоевании победы советским 

народом в Великой Отечественной 

войне. 

11. Цена победы и цена войны 

советского народа против 

фашистско-милитаристского блока 

в 1941–1945 гг. 

12. Инженерное обеспечение 

боевых действий войск Корейской 

Народной армии (КНА) и китайских 

народных добровольцев (КНД) в 

обороне. 

13. Особенности применения 

израильской армией бронетанковых 

войск и противотанковых средств в 

войнах на Ближнем Востоке (1967 

г., 1973 г. и 1982 г.). 

14. Подготовка и особенности 

действий подразделений 

специального назначения армии 

Израиля. 

15. Пути достижения внезапности 

в начале и ходе боевых действий в 

арабо-израильских войнах (1967 г., 

1973 г.). 

16. Вопросы морально-

психологического обеспечения 
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МНС в ходе операции «Буря в 

пустыне». 

17. Основные проблемы военно-

социальной подготовки войск по 

опыту боевых действий в 

Афганистане. 

18. Основные направления 

военно-социального обеспечения 

боевых действий федеральных 

войск в Чечне. 

19. Приказы министра обороны 

РФ и другие руководящие 

документы об организации военно-

исторической работы в 

подразделении (части). 

20. Выпускник Военного 

университета – пропагандист 

военной истории. 

21. Военно-историческая работа 

как важная составная часть работы 

выпускника Военного университета. 

22. Военно-историческая работа в 

должностных обязанностях 

выпускника Военного университета. 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируе

мой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 
УК-5 

1. Предмет, содержание и функции военной истории. 

2. Военное искусство в войнах Древней Греции. 

3. Военное искусство в войнах Древнего Рима. 

4. Военная организация и военное искусство Древнерусского государства. 

Походы Святослава. Сражение под Доростолом 22 июля 971 г. 

5. Развитие русского военного искусства Александром Невским и Дмитрием 

Донским. 

6. Русское войско и войны в XV–XVII вв. 

7. Вооруженные силы России в начале ХVIII в. Создание регулярной армии 

и флота. 

8. Русское военное искусство в Северной войне  1700–1721 гг. Полтавское 

сражение (27 июня 1709 г.). Петр I как полководец. 

9. Армия и флот в середине ХVIII в. Россия в Семилетней войне 1756–1763 

гг. 

10. Вооруженные силы и войны Российской империи во второй половине 
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ХVШ в. Военная деятельность фельдмаршала П.А. Румянцева и 

генералиссимуса А.В. Суворова. 

11. Русская армия в войнах с наполеоновской Францией в начале XIX в. 

(1805-1807 гг.) 

12. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение (7 сентября 1812 

г.). 

13. Вооруженные силы и военное  искусство России в войнах второй 

половины XIX в. 

14. Вооруженные силы России и особенности военного искусства в русско-

японской войне (1904–1905 гг.). 

15. Общая характеристика военных действий на фронтах Первой мировой 

войны в 1914–1918 гг. Применение новых средств вооруженной борьбы. 

16. Попытка решения проблемы прорыва позиционной обороны  в кампании 

1916 г. Полководческое искусство  А.А. Брусилова. 

17. Развитие тактики наступательного и оборонительного боя в Первой 

мировой войне. 

18. Вооруженные силы и военное искусство противоборствующих сторон  в 

гражданской войне в России (1918–1920 гг.). 

19. Основные направления строительства Красной Армии в межвоенный 

период (1921–1941 гг.). 

20. Красная Армия в войнах и военных конфликтах в 1938–1940 гг. 

21. Военные действия в первом периоде Второй мировой войны (1939 – июнь 

1941 г.) 

22. Обстановка к началу Великой Отечественной войны. Планы сторон. 

23. Общий ход военных действий в первом периоде Великой Отечественной 

войны. Причины неудач Красной Армии. 

24. Битва под Москвой. (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

25. Сталинградская битва. Оборонительные сражения. 

26. Общий ход военных действий во втором периоде Великой Отечественной 

войны. 

27. Контрнаступление советских войск под Сталинградом (19 ноября 1942 г. 

– 2 февраля 1943 г.). 

28. Битва под Курском. Оборонительное сражение (5–23 июля 1943 г.). 

29. Битва под Курском. Орловская и Белгородско-Харьковская 

наступательные операции. 

30. Битва за Днепр. 

31. Общий ход военных действий в третьем периоде Великой Отечественной 

войны. 

32. Белорусская наступательная операция (23 июня – 29 августа 1944 г.). 

33. Висло-Одерская наступательная операция (12 января – 3 февраля 1945 г.). 

34. Берлинская наступательная операция (16 апреля – 8 мая 1945 г.). 

35. Развитие тактики подготовки и ведения оборонительного боя. 

36. Развитие тактики подготовки и ведения наступательного боя в годы 

Великой Отечественной войны. 

37. Военные действия союзников в ходе Второй мировой войны (1941–1945 
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гг.). 

38. Разгром вооруженных сил Японии (9 августа – 2 сентября 1945 г.). 

Окончание Второй мировой войны. 

39. Морально-психологическое обеспечение боевых действий в годы 

Великой Отечественной войны. 

40. Строительство Советских (Российских) Вооруженных Сил и развитие 

военного искусства в послевоенные годы. 

41. Война в Корее (1950–1953 гг.). 

42. Война во Вьетнаме (1964–1973 гг.). 

43. Арабо-израильские войны (1967 г., 1973 г.). 

44. Действия войск многонациональных сил в войне в зоне Персидского 

залива в 1991 г. 

45. Боевые действия ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане (1979–1989 гг.). 

46. Особенности боевых действий в Чеченской Республике (1994–1996 гг., 

1999–2000 гг.). 

47. Задачи и основные направления военно-исторической работы в войсках и 

ВУЗах. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Кутепов, В. А.  Военная история : учебное пособие для вузов / В. А. Кутепов, 

К. А. Грымзин, В. А. Масляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11777-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/518169 (дата обращения: 23.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. История Второй мировой войны : учебное пособие для вузов / В. А. Ачкасов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06253-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514269 (дата обращения: 23.07.2023). 

 

2. Михневич, Н. П.  Основы русского военного искусства / Н. П. Михневич. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 137 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06732-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516187 (дата обращения: 23.07.2023). 

 

3. Макиавелли, Н.  О военном искусстве / Н. Макиавелли. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11637-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518530 (дата обращения: 23.07.2023). 
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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, 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.r

u/ 

 

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.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenniko

n.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Военная история» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска 

и обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный 

материал в ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и 

Университетом; 

– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  
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Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения 

уровня и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий 

контроль успеваемости по дисциплине «Военная история» проводится, как правило, в 

ходе семинарских занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же 

после прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и 

первоисточников; 

усвоение специальной (научной) литературы; 

изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и 

с задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические тексты, 

труды отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 

использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины 

на основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

научно-теоретический уровень выступления;  

степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

доказательность и убедительность; 

культура речи, жестов, мимики; 

умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных 

теоретических знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых 

навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 

их для решения практических задач. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Военная история» проводится в форме 

зачета (1-й семестр) и экзамена (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно 

прочитать вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к 

зачёту, при необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним 

с преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные 

пособия; к электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос 

вслух либо составив ответ на него в письменном виде; 

– обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 
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 

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) «Военная история» в рамках реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

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) «Военная история» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Военная история» 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) «Военная история» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Военная история» 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.).  

  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Историческая библиография» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о методах и формах исследовательской работы в 

области исторической библиографии. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить историю становления и развития исторической библиографии; 

 - рассмотреть особенности работы с различными историческими источниками и 

библиотечными каталогами;  

- сформировать навыки поиска и составления специализированной тематической 

библиографии;  

- научить пользоваться научной и справочной литературой, осуществлять сбор и 

обработку исторической информации. 

1.2.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 профессиональных компетенций: ПК-4 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 

 ПК-4 Способен 

осуществлять 

справочно-

библиографическо

е и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

ПК-4.1 Знать 

основы 

библиографическог

о описания 

источников 

ПК-4.2 

Осуществлять 

поиск по каталогам 

и базам данных 

библиотек и 

архивов 

ПК-4.3 Уметь 

составлять 

тематические 

Знать: порядок и 

принципы 

справочно-

библиографическог

о и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

Уметь: 

профессионально 

организовать 

справочно-

библиографическое 

и информационное 
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библиографические 

списки 

обслуживание 

пользователей 

Владеть: навыками 

справочно-

библиографическог

о и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 3 семестре, составляет 2 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 18 18    

Из них: в форме практической подготовки  - -    

Практические занятия 18 18    

Из них: в форме практической подготовки  - -    

Лабораторные занятия  - -    

Из них: в форме практической подготовки  - -    

Иная контактная работа - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Форма промежуточной аттестации  - Зачет     

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего Сессии 
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часов 3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 

учебных занятий) (всего): 

16 8 8   

Учебные занятия лекционного типа 4 4 -   

Из них: в форме практической подготовки  - - -   

Практические занятия 4 - 4   

Из них: в форме практической подготовки  - - -   

Лабораторные занятия  - - -   

Из них: в форме практической подготовки  - - -   

Иная контактная работа 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, всего 52 28 24   

Форма промежуточной аттестации 
 опрос 

заче

т 
  

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
 

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
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о

в
к

а
 

               Семестр 3  

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 
40 20 20 10 10 - - - 
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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
 

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
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 1. Цели, задачи, объект 

и предмет библиографии. 
8 4 4 2 2    

Тема 2. Основные 

библиографические ГОСТы 
14 6 8 4 4    

Тема 3. Подготовка научно-

справочного аппарата к 

исследованию  

10 6 4 2 2    

Тема 4. Библиографическая 

систематизация 
8 4 4 2 2    

Раздел 2. Русская 

дореволюционная, 

советская и постсоветская 

историческая библиография   

23 7 16 8 8 - - - 

Тема 1. Становление 

отечественной библиографии 

XI-XVII вв.  

5 1 4 2 2    

Тема 2. Развитие 

отечественной библиографии 

XVIII-XIX вв.  Зарождение 

исторической библиографии 

6 2 4 2 2    

Тема 3. Развитие 

библиографии в XX веке  
6 2 4 2 2    

Тема 4. Историческая 

библиография на 

современном этапе  

6 2 4 2 2    

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9        

Общий объем, часов 72 27 36 18 18 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

Заочной формы обучения 
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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
 

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
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

               Сессии 3,4  

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 
36 28 8 2 2 - 4 - 

Тема 1. Цели, задачи, объект 

и предмет библиографии. 
8 6 2 - - - 2 - 

Тема 2. Основные 

библиографические ГОСТы 
8 6 2 2 - - - - 

Тема 3. Подготовка научно-

справочного аппарата к 

исследованию  

10 8 2 - - 
-  

2 

- 

Тема 4. Библиографическая 

систематизация 
10 8 2 - 2 - - - 

Раздел 2. Русская 

дореволюционная, советская и 

постсоветская историческая 

библиография   

32 24 8 2 2 - 4 - 

Тема 1. Становление 

отечественной библиографии 

XI-XVII вв.  

8 6 2 - - - 2 - 

Тема 2. Развитие 

отечественной библиографии 

XVIII-XIX вв.  Зарождение 

исторической библиографии 

8 6 2 - - 

 

- 

 

2 

 

- 

Тема 3. Развитие 

библиографии в XX веке  
8 6 2 - 2 - - - 

Тема 4. Историческая 

библиография на 

современном этапе  

8 6 2 2 - 
- - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4        

Общий объем, часов 72 52 12 4 4 - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет  
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 2.3. Содержание дисциплины (модуля)   
 

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Тема 1. Цели, задачи, объект и предмет библиографии 

Цели и задачи, объект и предмет библиографии. Структура библиографии. Виды 

библиографии. Система основных методов библиографии. Система основных 

библиографических понятий и терминов.  

 

Тема 2. Основные библиографические ГОСТы 

Система действующих библиографических ГОСТов. Понятие о библиографической 

записи. Основные виды и структура библиографической записи. Особенности составления 

библиографической записи. Понятие о библиографическом пособии (издании). 

Библиографическое описание.  Библиографическая ссылка.   

 

Тема 3. Подготовка научно-справочного аппарата к исследованию  
Аннотирование. Реферирование. Составление обзора. Библиографический список. 

Библиографический поиск. Тематические каталоги, указатели и базы данных.  

 

Тема 4. Библиографическая систематизация 

«Универсальная десятичная классификация» (УДК) и «Библиотечно-

библиографическая классификация» (ББК). Авторский знак. Международные стандарты 

ISBN и ISSN.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.  

 

Тема 1. Цели и задачи, объект и предмет библиографии. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

  Вопросы для обсуждения: 

1.Роль и место исторической библиографии среди других вспомогательных 

исторических дисциплин;  

2. Каким образом осуществляется информационное обеспечение исторической науки; 

3. Приведите примеры текущей и ретроспективной библиографии;  

4. Отличительные особенности рекомендательной библиографии.  

 

Тема 1.2. Основные библиографические ГОСТы. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Области описания, используемые в краткой библиографической записи.  

2. Основные отличия аналитического описания.  

3. Основные отличия описания электронных ресурсов  

4. Виды библиографических ссылок.  

 

Тема 1.3. Подготовка научно-справочного аппарата к исследованию.  

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Определения «аннотирование» и «реферирование»  

2. Основные правила подготовки библиографического списка.  

3. Принципы библиографического поиска  

4. Виды вспомогательных указателей в исторических исследованиях. 

 

Тема 1.4. Библиографическая систематизация. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность Ч. Каттера и Л.Б. Хавкиной. Что такое «таблицы Хавкиной» 

2. Основные различия «Универсальной десятичной классификации» (УДК) и 

«Библиотечно-библиографической классификации» (ББК). 

3. Причины внедрения международных стандартов ISBN и ISSN. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

Примерный перечень заданий  рубежного контроля к разделу 1: 

1. Задание  

Области описания издания. 

Выберите  книжное издание из Открытой электронной библиотеки ГПИБ России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Продемонстрируйте области описания, применяемые в кратком библиографическом 

описании:  

Пример:  

Павлов, Андрей Михайлович. Разговор с пустынником в хижине и о персиянах, 

водворившихся в Астрахани / соч.  путешествовавшего по России с 1824 по 1835 г. Андрея 

Павлова. - СПб. : Тип. А. Иогансона, 1845. – 34 c. 

 область заглавия и сведений об ответственности;  
Павлов, Андрей Михайлович. Разговор с пустынником в хижине и о персиянах, 

водворившихся в Астрахани / соч.  путешествовавшего по России с 1824 по 1835 г. Андрея 

Павлова. 

 область публикации, производства, распространения и т.д.; 
СПб. : Тип. А. Иогансона, 1845.  

 область физической характеристики;  

34 с. 

 

2. Задание  

Описание книжного издания.  

Подготовьте краткое библиографическое описание книги.   

Пример:  

Куфаев, М. Н.  Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / 

М. Н. Куфаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. 

Поясните предписанную пунктуацию. 

 

3. Задание  

Описание статьи из периодического издания.  

Подготовить описание статьи из газеты или журнала из Открытой электронной 

библиотеки ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
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Обратите внимание, есть ли автор у статьи. 
Пример:  

Партизанское движение в Маньчжурии // Красная звезда. – 1939. - № 49 (1 марта). – 

С.4. 

 

4. Задание 

Подготовьте описание статьи из сборника. 

Рекомендуемые ссылки на сборники, размещенные в Электронной библиотеке ГПИИБ 

России :  

150 лет на службе науки и просвещения: сборник материалов юбилейной 

международной научной конференции, Москва, 5-6 декабря 2013 г. / Гос. публ. ист. б-ка 

России. - М.: Изд-во Гос. публ. ист. б-ки России (ГПИБ), 2014. - 527 с. : ил. // ОЭБ ГПИБ 

России [сайт]. — URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/70079-150-let-na-sluzhbe-nauki-i-

prosvescheniya-sbornik-materialov-yubileynoy-mezhdunarodnoy-nauchnoy-konferentsii-moskva-5-

6-dekabrya-2013-g-m-2014 (дата обращения: 06.05.2021). 

Книжные и документальные коллекции XX века : идеологии и обстоятельства: 

материалы научной конференции "Вторые Рязановские чтения", 18-19 марта 2015 г. / [сост. Е. 

Н. Струкова]. - М. : Изд-во Гос. публ. истор. б-ки России (ГПИБ), 2016. - 199 с. - В надзаг. : 

Гос. публ. ист. б-ка России, Рос. гос. соц. ун-т. - Библиогр. в подстроч. Примеч. // ОЭБ ГПИБ 

России [сайт]. — URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/70081-knizhnye-i-dokumentalnye-kollektsii-xx-

veka-ideologii-i-obstoyatelstva-materialy-nauchnoy-konferentsii-vtorye-ryazanovskie-chteniya-18-

19-marta-2015-g-m-2016 (дата обращения: 06.05.2021). 

 

5. Задание  

Описание   изданий, опубликованных в сети Интернет.  

Подготовить ссылку на издание, размещенное в Интернет  

Куприянова, Т. Г.  История предпринимательства в книжном деле : учебник для вузов / 

Т. Г. Куприянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14088-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467774 (дата обращения: 06.05.2021). 

 

6. Задание 

Описание Интернет-ресурса  

Электронная библиотека диссертаций: [электронный ресурс] / Рос. гос. б-ка. – [М.], 

2003-2020. – Режим доступа: http//diss.rsl.ru (дата обращения 24.03.2021). – Режим доступа: 

ограниченный. 

 

7. Задание 

Подготовка аннотации 

Выберите  книжное издание из Открытой электронной библиотеки ГПИБ России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Подготовьте на него краткую аннотацию. 

 

8. Задание   

Описание архивных документов  

Выберите один из документов , представленных на выставке Храним историю (сайт 

РГАСПИ). 

https://rgaspi.kaisa.ru/100 
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Посмотрите в «Перечне фондов и описей» архива  к какому фонду и описи документ 

относится http://rgaspi.info/fonds/ 

Пример: Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о создании Института К. Маркса и Ф. 

Энгельса.  

11 января 1921 г. 

РГАСПИ. Ф. 17 Оп. 112 Д. 111 

Фонд 17 - Центральный комитет КПСС (1898, 1903–1991 

Опись 112 -  Организационное бюро и Секретариат ЦК РКП(б) VIII-XIII созыва 

 

9. Задание  

Цитирование  

Выберите издание в открытой электронной библиотеке ГПИБ России 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

Процитируйте интересный факт из этого издания. Оформите цитату и  подстрочную 

ссылку на нее.  

 

10. Задание  

Подготовка рекомендательного списка литературы (8-10 названий)  

На основе Электронной библиотеки ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

Примеры тем: 

Персоналия: К.Е. Ворошилов, Н.И. Бухарин; 

География: Описание московских храмов; 

Сюжет: Восстание декабристов. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Русская дореволюционная, советская и постсоветская 

историческая библиография    
 

Тема 1. Становление отечественной библиографии XI-XVII вв.  
 «Богословца от словес» в «Изборнике Святослава» (1073), как первый известный 

библиографический список. Описи русских монастырских книжных собраний XIV–XV вв. 

Опись книг Кирилло-Белозерского монастыря. Опись книг Иосифо-Волоколамского 

монастыря. «Опись книг степенных монастырей». Структура и основные элементы описания 

монастырских книжных собраний. Основные элементы описания. Деятельность Сильвестра 

Медведева (1641–1691) и «Оглавление книг, кто их сложил» (1665).  

 

Тема 2. Развитие отечественной библиографии XVIII-XIX вв.  Зарождение 

исторической библиографии 

Преобразовательные реформы Петра I их влияние на развитие исторической 

библиографии. Развитие книгопечатания. Деятельность Академии наук. Росписи книг и 

«Камерный каталог».  «Реестр книгам гражданским, которые по указу царского величества 

напечатаны новоизобретенною амстердамскою азбукою по первое иуня нынешнего 1710 

году» - как первый опыт книгоиздательской библиографии. Л. Бакмейстер и его журнал 

«Русская библиотека для познания современного состояния литературы в России». 

Деятельность Н. Новикова «Опыт исторического словаря о российских писателях». Идея 

«генерального систематического каталога». В.Г. Анастасевич и его статья «О библиографии» 

(1811).  В.А. Сопиков и «Опыт российской библиографии». Критико-библиографическая 

информация на страницах «Московского телеграфа», «Отечественных записок», «Журнала 
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Министерства народного просвещения». Петербургский комитет грамотности и 

рекомендательные списки литературы.  

 

Тема 3. Развитие библиографии в XX веке  
Первые библиографические общества. Московский библиографический кружок, 

Русское библиографическое общество. Создание Российской книжной палаты (1917). 

Деятельность Русского библиографического общества. Деятельность Российской 

центральной книжной палаты (Всесоюзной книжной палаты). Становление государственной 

библиографии.  Перестройка библиографии в период Великой Отечественной войны. 

Публикация работы Н.В. Здобнова «История русской библиографии» (1944).  Стандартизация 

библиографии.  

 

Тема 4. Историческая библиография на современном этапе  

Основные научные центры, занимающиеся составлением исторической библиографии.  

Государственная, научно-вспомогательная и рекомендательная библиография на 

современном этапе.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Тема 2.1. Становление отечественной библиографии XI-XVII вв.  

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Приведите названия книг, встречающихся в монастырских собраниях 

2. Причины создания и тематика «Богословца от словес».  

3.Охарактеризуйте главный труд Сильвестра Медведева  

 

Тема 2.2. Развитие отечественной библиографии XVIII-XIX вв.  Зарождение 

исторической библиографии  

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

  Вопросы для обсуждения: 

1. Академия наук и ее роль в становлении национальной библиографии. 

2. Библиографическая деятельность Н.И. Новикова. 

3. В. И. Межов– первый российский библиограф. 

4. В.Г. Анастасевич «О библиографии» . 

 

Тема 2.3. Тема 3. Развитие библиографии в XX веке 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 

 Вопросы для обсуждения: 

1.  Вклад Н. А. Рубакина в развитие библиографии в Российской империи. 

2.  Российская (Всесоюзная) книжная  палата. 

3.  Деятельность Русского библиологического  и Русского библиографического общества.  

4.  Краеведческие библиографические работы 1920-х годов. 

 

Тема 2.4. Историческая библиография на современном этапе 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии 
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 Вопросы для обсуждения: 

1. Организации, которые занимаются составлением ретроспективной  библиографии 

2. Организации, занимающиеся составлением  текущей исторической библиографии  

3. Основные библиографические справочники по истории.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 Тема 1. Цели, задачи, объект и предмет 

библиографии. 

Тема 2. Основные библиографические 

ГОСТы 

Тема 3. Подготовка научно-справочного 

аппарата к исследованию  

Тема 4. Библиографическая 

систематизация 

 

20 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками . 

 

Раздел 2. Русская дореволюционная, 

советская и постсоветская 

историческая библиография   

Тема 1. Становление отечественной 

библиографии XI-XVII вв.  

Тема 2. Развитие отечественной 

библиографии XVIII-XIX вв.  

Зарождение исторической 

библиографии 

Тема 3. Развитие библиографии в XX 

веке  

Тема 4. Историческая библиография на 

современном этапе 

7 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками.  

Общий объем по модулю/семестру, 

часов, 

27  
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Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

 Тема 1. Цели, задачи, объект и предмет 

библиографии. 

Тема 2. Основные библиографические 

ГОСТы 

Тема 3. Подготовка научно-справочного 

аппарата к исследованию  

Тема 4. Библиографическая 

систематизация 

 

28 

Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками . 

 

Раздел 2. Русская дореволюционная, 

советская и постсоветская 

историческая библиография   

Тема 1. Становление отечественной 

библиографии XI-XVII вв.  

Тема 2. Развитие отечественной 

библиографии XVIII-XIX вв.  

Зарождение исторической 

библиографии 

Тема 3. Развитие библиографии в XX 

веке  

Тема 4. Историческая библиография на 

современном этапе 

24 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками.  

Общий объем по модулю/семестру, 

часов, 

52  

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 3.1. Задания для самостоятельной работы  

 

Раздел 1. Введение в дисциплину  

Тема 1. Цели и задачи, объект и предмет библиографии. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место исторической библиографии среди других вспомогательных 

исторических дисциплин;  

2. Каким образом осуществляется информационное обеспечение исторической науки; 

3. Приведите примеры текущей и ретроспективной библиографии;  

4. Отличительные особенности рекомендательной библиографии.  

 

Тема 1.2. Основные библиографические ГОСТы. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Области описания, используемые в краткой библиографической записи.  

2. Основные отличия аналитического описания.  

3. Основные отличия описания электронных ресурсов  

4. Виды библиографических ссылок.  

Тема 1.3. Подготовка научно-справочного аппарата к исследованию.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Определения «аннотирование» и «реферирование»  

2. Основные правила подготовки библиографического списка.  

3. Принципы библиографического поиска  

4. Виды вспомогательных указателей в исторических исследованиях. 

 

Тема 1.4. Библиографическая систематизация. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Деятельность Ч. Каттера и Л.Б. Хавкиной. Что такое «таблицы Хавкиной» 

2. Основные различия «Универсальной десятичной классификации» (УДК) и 

«Библиотечно-библиографической классификации» (ББК). 

3. Причины внедрения международных стандартов ISBN и ISSN. 

 

Раздел 2. Русская дореволюционная, советская и постсоветская историческая 

библиография   

Тема 2.1. Становление отечественной библиографии XI-XVII вв.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1.  Приведите названия книг, встречающихся в монастырских собраниях 

2.  Причины создания и тематика «Богословца от словес».  

3.  Охарактеризуйте главный труд Сильвестра Медведева  

 

Тема 2.2. Развитие отечественной библиографии XVIII-XIX вв.  Зарождение 

исторической библиографии.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Академия наук и ее роль в становлении национальной библиографии. 

2. Библиографическая деятельность Н.И. Новикова. 

3. В. И. Межов– первый российский библиограф. 

4. В.Г. Анастасевич «О библиографии» . 

 

Тема 2.3. Развитие библиографии в XX веке.  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Вклад Н. А. Рубакина в развитие библиографии в Российской империи. 

2.  Российская (Всесоюзная) книжная  палата. 

3. Деятельность Русского библиологического  и Русского библиографического общества.  

4. Краеведческие библиографические работы 1920-х годов. 
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Тема 2.4.. Историческая библиография на современном этапе. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Организации, которые занимаются составлением ретроспективной  библиографии 

2. Организации, занимающиеся составлением  текущей исторической библиографии  

3. Основные библиографические справочники по истории.  

 

3.3 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 
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должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся 

в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

 4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.);прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

Тема 1.1. Цели и 

задачи, объект и 

предмет 

библиографии. 

 

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Роль и место исторической библиографии 

среди других вспомогательных исторических 

дисциплин;  

2. Каким образом осуществляется 

информационное обеспечение исторической 

науки; 

3. Приведите примеры текущей и 

ретроспективной библиографии;  

4. Отличительные особенности 

рекомендательной библиографии.  

Тема 1.2. Основные 

библиографические 

ГОСТы. 

 

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Перечислите области описания, используемые 

в краткой библиографической записи.  

2.Основные отличия аналитического описания.  

3.Основные отличия описания электронных 

ресурсов  

4.Виды библиографических ссылок.  

 

Тема 1.3. 
Подготовка научно-

справочного 

аппарата к 

исследованию.  

 

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Приведите определения «аннотирование» и 

«реферирование».  

2.Основные правила подготовки 

библиографического списка.  

3.Основные принципы библиографического 

поиска . 

4.Основные виды вспомогательных указателей в 
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исторических исследованиях. 

Тема 1.4. 
Библиографическая 

систематизация. 

  

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Деятельность Ч. Каттера и Л.Б. Хавкиной. Что 

такое «таблицы Хавкиной» 

2.Основные различия «Универсальной 

десятичной классификации» (УДК) и 

«Библиотечно-библиографической 

классификации» (ББК). 

3.Причины внедрения международных 

стандартов ISBN и ISSN. 

Тема 2.1. 
Становление 

отечественной 

библиографии XI-

XVII вв.  

 

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1. Приведите названия книг, встречающихся в 

монастырских собраниях 

2. Назовите причины составления описей 

монастырских книжных собраний. 

3. Причины создания и тематика «Богословца от 

словес».  

4. Охарактеризуйте главный труд Сильвестра 

Медведева. 

Тема 2.2. Развитие 

отечественной 

библиографии XVIII-

XIX вв.   

.  

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

Какой шрифт использовался в России для 

книгопечатания до введения гражданского 

алфавита? 

2. Основные различия издательских и 

библиотечных каталогов.  

3. Причины появления «Библиографии для 

народа». 

Тема 2.3. Развитие 

библиографии в XX 

веке.  

  

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Чем отличается библиография от библиологии 

2.Какие организации издавали ретроспективную 

историческую библиографию? 

3.Функции Российской  (Всесоюзной) книжной 

палаты   

 

Тема 2.4 
Историческая 

библиография на 

современном этапе.  

 

ПК-4 

 

Опрос на 

семинарском 

занятии, 

проверка 

качества 

выполненны

х заданий 

1.Перечислите организации, которые 

занимаются составлением ретроспективной и 

текущей исторической библиографии  

2.Перечислите основные библиографические 

справочники по истории. 

 

 

 

4.3.2  Оценочные задания для поведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируем

ой 

компетенции 

Вопросы /задания 
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ПК-4 

1.Реретроспективная историческая библиография.  

2. Историческая библиография как отраслевая библиография.  

3. Текущая историческая библиография. 

4. Термин «информационное обеспечение исторической науки». 

5. Обязательные элементы библиографической записи.  

6. Титульный лист издания  

7. Особенности описания электронных ресурсов. 

8. Предписанная пунктуация. 

9. Универсальная десятичная классификация» (УДК) 

 и «Библиотечно-библиографической классификация» (ББК). 

10. ISBN и ISSN. 

11. Авторский знак. 

12. Аннотация, основные требования к составлению. 

13. ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

14. ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

16. Виды библиографических ссылок. 

17. Библиографический список, основные критерии составления.  

18. Рекомендательная библиография.  

19. Роль и место исторической библиографии среди вспомогательных 

исторических дисциплин. 

20. Цитирование. 

21. Аналитическое описание.  

22. Описание архивных документов.  

23. Сведения об ответственности. 

24.Количественная характеристика. 

25. Область выходных данных.  

26. Виды библиографических ссылок.  
 

ПК-4 
1. «Богословца от словес» и его роль в становлении отечественной библиографии 

(1073).  

2. Описи книг монастырских библиотек (Троицкий, Кирило-Белозерский и 

Иосифо-Волоколамский монастыри).  

3. «Опись книг степенных монастырей».  

4. Деятельность Сильвестра Медведева.  

5. Эпоха Петра I, развитие книгопечатания и «Реестр книгам гражданским, которые 

по указу царского величества напечатаны новоизобретенною амстердамскою 

азбукою по первое иуня нынешнего 1710 году».  

6. Деятельность Российской академии наук по распространению информации о 

книгах (1727-1750-е гг.).  

7. «Камерный каталог» И.Д. Шумахера  

8. «Русская библиотека для познания современного состояния литературы в 

России» Л. Бакмейстер.  

9. «Опыт исторического словаря о российских писателях» Н.И. Новикова.  

10. «Библиотека российская, или Сведения о всех книгах в России с начала 

типографий на свет вышедших» епископа Дамаскина.  

11. Деятельность В.Г. Анастасевича и его статья «О библиографии».  

12. «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова...» и 

ее продолжение «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки 
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Александра Смирдина».  

13. Деятельность Евгения Болховитинова и издание его трудов.  

14. Деятельность В.С. Сопикова, попытка создания полного репертуара русской 

книги. «Опыт российской библиографии»  

15. Рецензии и списки новых книг в периодической печати XIX века: «Московский 

телеграф», «Отечественные записки», «Журнал Министерства народного 

просвещения», «Русский педагогический вестник».  

16. Н.М. Карамзин, как библиограф.   

17. Рекомендательная библиография для народного чтения в XIX веке. Деятельность 

Вольного экономического общества, «Реестр книг, которые могли бы быть с 

пользою употреблены в начальных народных училищах», что читать народу?» 

(1884–1906) (Х.Д. Алчевская), «Книг о книгах» (И.И. Янжул) указатели «книг 

для народа» изданные духовными ведомствами.  

18. Г.Н. Геннади и его деятельность. «Список книг о русских монастырях и 

церквах». 

19. Н.А. Рубакин и его труд «Среди книг».  

20. Труды В.И. Межова. «Русская историческая библиография» (1892-1893) 

http://elib.shpl.ru/nodes/9414  

21. Деятельность братьев П.П. и Б.П. Ламбиных, Ежегодники «Русская историческая 

библиография». 

22. Н.М. Лисовсктй - первый исследователь русской периодической печати. 

«Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг.»  

23. И.Ф. Массанов «Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 

общественных деятелей». 

24. Московский библиографический кружок.  

25. Русское библиографическое общество при Московском университете. 

26. Русское библиологическое общество (СПб). Понятие «библиология».  

27. Российская книжная палата. 

28. Библиографическая периодика в СССР. Журнал «Советская библиография» и др. 

издания. 

29. Н.В. Здобнов, его жизнь и деятельность. «Библиография как историческая 

наука». 

30. Подготовка фундаментальных библиографий по истории Октябрьской 

революции и Гражданской войны.  

31. Подготовка фундаментальных библиографий по истории Великой 

Отечественной войны. 

32. Деятельность ГПИБ России по подготовке исторической библиографии  

33. Деятельность ИНИОН по подготовке исторической библиографии.  

34. Деятельность РНБ по подготовке исторической библиографии.  

35. Деятельность РГБ по подготовке исторической библиографии.  
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4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Большаков, А. М.  Вспомогательные исторические дисциплины / А. М. Большаков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 155 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12974-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519279 

(дата обращения: 31.03.2023).  

2. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. Штратникова. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517521 (дата обращения: 01.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Куфаев, М. Н.  Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н. Куфаев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05336-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515760 

(дата обращения: 03.04.2023). 

2. Ловягин, А. М.  Основы книговедения / А. М. Ловягин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 138 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11256-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518316 (дата обращения: 

28.03.2023). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

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

научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

6. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных источников по 

общественным и гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая библиография» 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/


26 

 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому семинарскому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека 

учебников, учебных пособий, 

монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

Научная электронная библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

ЭБС издательства «Юрайт» Виртуальный читальный зал 

учебников и учебных пособий от 

авторов ведущих вузов России по 

различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

ЭБС издательства "ЛАНЬ" Ресурс, включающий в себя 

издания издательства "Лань" и 

других ведущих издательств 

учебной литературы и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

ЭБС "Book.ru" Онлайн библиотека актуальной 

учебной и научной литературы. 

http://www.book.ru 

100% доступ 

База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

источников по общественным и 

гуманитарным наукам. 

http://ebiblioteka.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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 5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая библиография» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая библиография» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая библиография» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Историческая библиография» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая библиография» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История России ХVIII века» заключается в том, чтобы 

дать студентам целостное представление об основных теоретических проблемах истории 

как научной дисциплины и новых направлений в научно-исторических исследованиях, 

показать различные подходы к изучению истории России ХVIII века в исследовании 

исторического процесса. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

- способствовать изучению основ истории России ХVIII века ее проблемных зон, 

новых направлений в научно-исторических исследованиях; 

 - сформировать комплексное представление об истории России ХVIII века, ее месте 

в исследовании исторического процесса. 

 
1.2 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) «История России ХVIII века» направлен 

на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОПК-1; ПК-1; ОПК-2 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 История. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ОПК-1 Способен 

осуществлять 

отбор, критический 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников, 

исторических 

фактов, 

исторической 

информации при 

решении задач в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-1.1. Выявляет 

и систематизирует 

необходимые 

источники и 

информацию для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

культурно-

просветительских 

задач в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. 

Использует методы 

поиска, сбора, 

обработки, 

хранения и 

представления 

исторической 

информации, 

необходимой для 

Знать: теории и 

необходимые 

источники и 

информацию для 

решения 

исследовательских, 

педагогических и 

культурно-

просветительских 

задач в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

методы поиска, 

сбора, обработки, 

хранения и 

представления 

исторической 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 
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осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. 

Критически 

оценивает 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографическо

й теории и практике 

 

деятельности. 

Владеть: 

современными 

методами и 

способами 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

историографическо

й теории и 

практике. 

 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 развития 

отечественной 

истории и динамику 

их эволюции в 

контексте мирового 

исторического 

процесса 
Уметь: 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. 
Владеть: основами 

современной 

методологической 

культуры 

исследования, 

навыками 

исторического 

анализа процессов и 

явлений 

отечественной 

истории в контексте 

мирового 

исторического 

процесса 

 
ОПК-2 

Способен 

применять знание 

ОПК-2.1 

Осуществляет 

Знать: основы 

поиска и анализа 
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основных проблем 

и концепций в 

области 

отечественной и 

всеобщей истории; 

заниматься 

интерпретацией 

прошлого в 

историографическо

й теории и практик 

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. 

историографически

х трудов по 

отечественной и 

всеобщей истории 

Уметь: выделять 

основные 

историографически

е концепции по 

отечественной и 

всеобщей истории, 

грамотно излагает 

их сущность, 

выделять сильные и 

слабые стороны 

теорий, 

формулировать 

собственную точку 

зрения и 

аргументировать 

выводы. 

Владеть: навыками 

решения 

собственных 

исследовательских 

задач в контексте 

современного 

состояния 

отечественной и 

мировой 

исторической 

науки, генерации 

авторских идей и 

прогноза сценариев 

развития 

исторической 

науки. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
92 92  - - 

Учебные занятия лекционного типа 44 44  - - 

из них: в форме практической подготовки - -  - - 

Практические занятия 46 46  - - 

из них: в форме практической подготовки - -  - - 

Лабораторные занятия - -  - - 

из них: в форме практической подготовки - -  - - 

Иная контактная работа - -  - - 

из них: в форме практической подготовки - -  - - 

Консультации 2 2  - - 

Самостоятельная работа обучающихся 70 70  - - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен   - - 

Контроль промежуточной аттестации 18 18    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 180  - - 
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Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Сессия 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
42 24 18 - - 

Учебные занятия лекционного типа 12 12 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия - - 8 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - 12 8 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - 2 - - 

Самостоятельная работа обучающихся 129 84 45 - - 

Форма промежуточной аттестации Экзамен   - - 

Контроль промежуточной аттестации   9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 180 108 72 - - 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 
Очной 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

История России ХVIII века  

Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
 30 12 6 6 - - - 

Тема 1.1. Социально-

экономические 

преобразования Петра I. 

 16 4 2 2 - - - 

Тема 1.2.  Военная 

реформа и 

международное 

положение России 

 14 8 4 4 - - - 

Раздел 2. Эпоха 

«дворцовых 

переворотов» 

 20 28 14 14 - - - 

Тема 2.1. Дворцовые 

перевороты в России в 

первой половине XVIII 

века. Екатерина I, Петр II 

и Анна Иоанновна 

 10 12 6 6 - - - 

Тема 2.2. Приход к власти 

и правление Елизаветы 

Петровны 

 10 16 8 8 - - - 

Раздел 3. Россия во 

второй половине XVIII 

в. Эпоха Екатерины II 

 20 50 24 26    

Тема 3.1. 

Государственные 

реформы и просвещенный 

абсолютизм. 

 10 16 8 8    

Тема 3.2. Социально-

экономическое и 

религиозное 

реформирование 

 5 18 8 10    

Тема 3.3. Борьба за 

укрепление 
 5 16 8 8    
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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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

международного 

положения России при 

Екатерине II. 
Консультации  - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - 18 - - - - - 

Всего часов 180 70 92 44 46 - 2 - 

 Экзамен  

 
 

Заочная 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

История России ХVIII века  

Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 
36 30 6 4 2   12 

Тема 1.1. Социально-

экономические 

преобразования Петра I. 

19 15 4 2 2   6 

Тема 1.2.  Военная 

реформа и 

международное 

положение России 

17 15 2 2 -   6 
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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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Раздел 2. Эпоха 

«дворцовых 

переворотов» 

53 45 8 4 4 - - - 

Тема 2.1. Дворцовые 

перевороты в России в 

первой половине XVIII 

века. Екатерина I, Петр II 

и Анна Иоанновна 

27 23 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Приход к власти 

и правление Елизаветы 

Петровны 

26 22 4 2 2 - - - 

Раздел 3. Россия во 

второй половине XVIII 

в. Эпоха Екатерины II 

60 54 6 4 2 - - - 

Тема 3.1. 

Государственные 

реформы и просвещенный 

абсолютизм. 

20 18 2 2 - - - - 

Тема 3.2. Социально-

экономическое и 

религиозное 

реформирование 

22 20 2 2 - - - - 

Тема 3.3. Борьба за 

укрепление 

международного 

положения России при 

Екатерине II. 

18 16 2 - 2 - - - 

Консультации 2 - - - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - 9 - - - - - 

Всего часов 180 129 20 12 8 - 22 22 

 Экзамен  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I  

Тема 1.1. Социально-экономические преобразования Петра I. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость преобразований. Методы, 

средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Использование опыта 

европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других 

стран. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии. Преобразования в 

области государственного управления. Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Военная реформа Петра I. 

Международное положение России к концу XVII в. и основные задачи ее внешней 

политики. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII 

вв. 

 

Тема 1.2. Военная реформа и международное положение России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный протест. 

Стрелецкие восстания 1682, 1689, 1698 гг. - волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или стихийное недовольство. 

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение практики религиозной терпимости. 

Противоречия в положении представителей других религий (мусульмане, буддисты, 

иудеи) и инославных конфессий (католики, протестанты). Преобразования в области 

культуры и быта. Активизация западноевропейских культурных заимствований. 

Перестройка повседневной жизни горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и развлечений. Открытие первого 

общедоступного театра. Создание гражданского шрифта и начало книгоиздательства на 

русском языке. Возникновение прессы. Развитие образования и создание условий для 

научных исследований и их начало. Создание светских учебных заведений. Перевод 

научной литературы. Начало научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1: 

 

Тема 1.1 Социально-экономические преобразования Петра I. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их 

начало. 

2. Государство и церковь в эпоху Петра I 

3. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

4. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. 

5. Преобразования в области государственного управления. 
 

Тема 1.2. Военная реформа и международное положение России. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Военная реформа Петра I. 

2. Создание российского флота 

3. Военная деятельность Петра I. 

4. Северная война и ее итоги. 

5. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и 

XVIII вв. 
 

  РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий 

 

Раздел 2. ЭПОХА «ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 

 

Тема 2.1. Дворцовые перевороты в России в первой половине XVIII века. 

Екатерина I, Петр II и Анна Иоанновна 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Эпоха «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг. Вопрос о продолжении преобразований 

Петра I его преемниками. Предпосылки и основные факторы политической 

нестабильности в России после Петра I. Насильственная смена правящих монархов, 

отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. Бирона. Приход к 

власти Анны Иоанновны, «затейка верховников», попытка ограничения самодержавия, 

цели ее сторонников и причины провала. Правление Анны Иоанновны, особенности ее 

внутренней политики. 

Тема 2.2. Приход к власти и правление Елизаветы Петровны 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты его кратковременного правления 

в сфере внутренней политики. Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. Запад и Восток в XVIII в.: многообразие 

цивилизаций, их сходство и различия. Россия — «мост» между Западом и Востоком.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2: 

 

Тема 2.1. Дворцовые перевороты в России в первой половине XVIII века. 

Екатерина I, Петр II и Анна Иоанновна 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность эпохи «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг. 

2. Борьба за власть российской элиты. 

3. Отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, 

Долгоруких. 

4.  Петр II и вектор его деятельности. 

5. Российское управление Э. И. Бирона. 

6. Приход к власти Анны Иоанновны. 
 

Тема 2.2. Приход к власти и правление Елизаветы Петровны  

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Свержение Анны Леопольдовны (Ивана VI). 

2. Правление Елизаветы Петровны. 

3. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

4. Внешняя политика Елизаветы Петровны. 
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5. Светская жизнь при Елизавете Петровне 

6. Петр III — результаты его правления в сфере внутренней политики. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. ЭПОХА 

ЕКАТЕРИНЫ II 

Тема 3.1. Государственные реформы и просвещенный абсолютизм. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. Просвещенный абсолютизм. XVIII век — 

век Просвещения. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному 

обществу. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и 

социальных отношений. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Тема 3.2. Социально-экономическое и религиозное реформирование 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование сословной структуры российского общества. Положение дворянства: 

привилегии «благородного сословия» и политика правительства по укреплению роли 

дворянства в качестве господствующего сословия. Взаимоотношения государства и 

церкви. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни 

монастырей. Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и 

нехристианских конфессий. Национальная и конфессиональная политика Российской 

империи. Расширение территории Российского государства. 

 

Тема 3.3. Борьба за укрепление международного положения России при Екатерине 

II. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как одна из 

ведущих держав на международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве 

империи. Основные цели Российской империи во внешней политике. Роль России в 

решении важнейших вопросов международной политики. Россия и революция во 

Франции. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. Вопрос 

о наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. Поворот 

во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. XVIII век — 

век Просвещения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

Тема 3.1. Государственные реформы и просвещенный абсолютизм 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эпоха Екатерины II. Государственные реформы.  

2. Просвещенный абсолютизм.  

3. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу.  

4. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и 

социальных отношений.  

5. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II.  

6. XVIII век - век Просвещения.  
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Тема 3.2. Социально-экономическое и религиозное реформирование 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Обострение социальных противоречий.  

2. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

3. Формирование сословной структуры российского общества.  

4. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и политика 

правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия.  

5. Взаимоотношения государства и церкви.  

6. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни 

монастырей.  

7. Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий.  

8. Национальная и конфессиональная политика Российской империи. 

 

Тема 3.3. Борьба за укрепление международного положения России при 

Екатерине II. 

Форма практического занятия: опрос с элементами научной дискуссии, подготовка 

доклада (реферата), разработка презентации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Расширение территории Российского государства.  

2. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как 

одна из ведущих держав на международной арене.  

3. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи.  

4. Основные цели Российской империи во внешней политике.  

5. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. 

6.  Россия и революция во Франции.  

7. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. 

8.  Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности 

его мер.  

9. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном 

Бонапартом.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – опрос на семинарском занятии, проверка качества 

выполненных заданий. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 
Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 
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Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Тема 1.1. Социально-экономические 

преобразования Петра I. 

Тема 1.2. Военная реформа и 

международное положение России. 

30 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Тема 2.1. Дворцовые перевороты в 

России в первой половине XVIII 

века. Екатерина I, Петр II и Анна 

Иоанновна 

Тема 2.2. Приход к власти и 

правление Елизаветы Петровны 

25 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 3. Россия во второй половине 

XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Тема 3.1. Государственные реформы 

и просвещенный абсолютизм  

Тема 3.2. Социально-экономическое 

и религиозное реформирование 

Тема 3.3. Борьба за укрепление 

международного положения России 

при Екатерине II. 

26 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

81  

 

Заочная формы обучения 
Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Тема 1.1. Социально-экономические 

преобразования Петра I. 

Тема 1.2. Военная реформа и 

международное положение России. 

30 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 2. Эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Тема 2.1. Дворцовые перевороты в 

России в первой половине XVIII 

века. Екатерина I, Петр II и Анна 

Иоанновна 

Тема 2.2. Приход к власти и 

правление Елизаветы Петровны 

45 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками. 

 

Раздел 3. Россия во второй половине 

XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Тема 3.1. Государственные реформы 

и просвещенный абсолютизм  

Тема 3.2. Социально-экономическое 

и религиозное реформирование 

Тема 3.3. Борьба за укрепление 

международного положения России 

54 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной литературой и 

историческими источниками 
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при Екатерине II. 

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

129  

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I 

Тема 1.1 Социально-экономические преобразования Петра I. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие образования и создание условий для научных исследований и их 

начало. 

2. Государство и церковь в эпоху Петра I 

3. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

4. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской 

империи. 

5. Преобразования в области государственного управления. 
 

Тема 1.2. Военная реформа и международное положение России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Военная реформа Петра I. 

2. Создание российского флота 

3. Военная деятельность Петра I. 

4. Северная война и ее итоги. 

5. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII 

вв. 
 

Раздел 2. ЭПОХА «ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 

 

Тема 2.1. Дворцовые перевороты в России в первой половине XVIII века. 

Екатерина I, Петр II и Анна Иоанновна 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность эпохи «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг. 

2. Борьба за власть российской элиты. 

3. Отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Долгоруких. 

4. Петр II и вектор его деятельности. 

5. Российское управление Э. И. Бирона. 

6. Приход к власти Анны Иоанновны. 
 

Тема 2.2. Приход к власти и правление Елизаветы Петровны  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Свержение Анны Леопольдовны (Ивана VI). 

2. Правление Елизаветы Петровны. 

3. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

4. Внешняя политика Елизаветы Петровны. 

5. Светская жизнь при Елизавете Петровне 

6. Петр III — результаты его правления в сфере внутренней политики. 

 

Раздел 3. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ 

II 
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Тема 3.1. Государственные реформы и просвещенный абсолютизм 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эпоха Екатерины II. Государственные реформы.  

2. Просвещенный абсолютизм.  

3. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу.  

4. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных и 

социальных отношений.  

5. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике Екатерины II.  

6. XVIII век - век Просвещения.  

 
Тема 3.2. Социально-экономическое и религиозное реформирование 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Обострение социальных противоречий.  

2. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

3. Формирование сословной структуры российского общества.  

4. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и политика 

правительства по укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия.  

5. Взаимоотношения государства и церкви.  

6. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни 

монастырей.  

7. Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий.  

8. Национальная и конфессиональная политика Российской империи. 

 
 

Тема 3.3. Борьба за укрепление международного положения России при 

Екатерине II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Расширение территории Российского государства.  

2. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия — как 

одна из ведущих держав на международной арене.  

3. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи.  

4. Основные цели Российской империи во внешней политике.  

5. Роль России в решении важнейших вопросов международной политики. 

6. Россия и революция во Франции.  

7. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней политики. 

8. Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или хаотичности 

его мер.  

9. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с Наполеоном 

Бонапартом.  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплины 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 
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объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 с оценкой, который проводится в устной форме. Он 

может проводиться в форме, определенной преподавателем в форме собеседования, по 

билетам, защиты проекта по методологии. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник имеет право во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 
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академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 
 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел 1. Россия 

в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 

ОПК-1; 

ПК-1; 

ОПК-2 

Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

ОПК-1 

1. Развитие образования и создание 

условий для научных 

исследований и их начало. 

2. Государство и церковь в эпоху 

Петра I 

3. Россия в эпоху преобразований 

Петра I. 

4. Основание Санкт-Петербурга, 

становление его в качестве 

столицы Российской империи. 

5. Преобразования в области 

государственного управления. 

6. Военная реформа Петра I. 

7. Создание российского флота 

8. Военная деятельность Петра I. 

9. Северная война и ее итоги. 

10. Изменение главного вектора 

внешней политики России на 

рубеже XVII и XVIII вв. 
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2 Раздел 2.  

Русь в XIII-XV 

вв. 

формирование 

центров 

объединения 

русских земель 
 

ОПК-1; 

ПК-1; 

ОПК-2 

Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

ПК-1 

1. Сущность эпохи «дворцовых 

переворотов» 1725–1762 гг. 

2. Борьба за власть российской 

элиты. 

3. Отстранение от власти 

фактических правителей А. Д. 

Меншикова, Долгоруких. 

4.  Петр II и вектор его 

деятельности. 

5. Российское управление Э. И. 

Бирона. 

6. Приход к власти Анны 

Иоанновны. 

7. Свержение Анны Леопольдовны 

(Ивана VI). 

8. Правление Елизаветы Петровны. 

9. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. 

10. Внешняя политика Елизаветы 

Петровны. 

11. Светская жизнь при Елизавете 

Петровне 

12. Петр III — результаты его 

правления в сфере внутренней 

политики. 

 Раздел 3.  

 
ОПК-1; 

ПК-1; 

ОПК-2 

Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

ОПК-2 
1. Эпоха Екатерины II. 

Государственные реформы.  
2. Просвещенный абсолютизм.  
3. Модернизация как переход от 

традиционного к 

индустриальному обществу.  
4. Крепостное хозяйство и 

крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных 

отношений.  
5. Вопрос о крепостном праве и 

положении крестьян в политике 

Екатерины II.  
6. XVIII век — век Просвещения.  

7. Обострение социальных 

противоречий.  
8. Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева. 
9. Формирование сословной 

структуры российского 

общества.  
10. Положение дворянства: 

привилегии «благородного 

сословия» и политика 
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правительства по укреплению 

роли дворянства в качестве 

господствующего сословия.  
11. Взаимоотношения государства и 

церкви.  
12. Секуляризация церковных 

владений, ее последствия для 

дальнейшей жизни монастырей.  
13. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам 

инославных и нехристианских 

конфессий.  
14. Национальная и 

конфессиональная политика 

Российской империи. 
15. Расширение территории 

Российского государства.  

16. Внешняя политика России 

середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из 

ведущих держав на 

международной арене.  

17. Упрочение ее статуса, признание 

ее в качестве империи.  

18. Основные цели Российской 

империи во внешней политике.  

19. Роль России в решении 

важнейших вопросов 

международной политики. 

20.  Россия и революция во 

Франции.  

21. Павел I. Основные черты, 

особенности и цели его 

внутренней политики. 

22.  Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I 

или хаотичности его мер.  

23. Поворот во внешней политике 

России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом.  

 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируе

мой 

компетенции 

Вопросы /задания 

«История России ХVIII века» 

Форма контроля: экзамен 
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ОПК-1 

1. Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. 

2. Государство и церковь в эпоху Петра I 

3. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

4. Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы 

Российской империи. 

5. Преобразования в области государственного управления. 

6. Военная реформа Петра I. 

7. Создание российского флота 

8. Военная деятельность Петра I. 

9. Северная война и ее итоги. 

10. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже 

XVII и XVIII вв. 

 ПК-1 

 

1. Сущность эпохи «дворцовых переворотов» 1725–1762 гг. 

2. Борьба за власть российской элиты. 

3. Отстранение от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, 

Долгоруких. 

4.  Петр II и вектор его деятельности. 

5. Российское управление Э. И. Бирона. 

6. Приход к власти Анны Иоанновны. 

7. Свержение Анны Леопольдовны (Ивана VI). 

8. Правление Елизаветы Петровны. 

9. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

10. Внешняя политика Елизаветы Петровны. 

11. Светская жизнь при Елизавете Петровне 

12. Петр III — результаты его правления в сфере внутренней политики. 

ОПК-2 1. Эпоха Екатерины II. Государственные реформы.  
2. Просвещенный абсолютизм.  
3. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному 

обществу.  
4. Крепостное хозяйство и крепостное право в системе хозяйственных 

и социальных отношений.  
5. Вопрос о крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II.  
6. XVIII век — век Просвещения.  

7. Обострение социальных противоречий.  
8. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 
9. Формирование сословной структуры российского общества.  
10. Положение дворянства: привилегии «благородного сословия» и 

политика правительства по укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия.  
11. Взаимоотношения государства и церкви.  
12. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей.  
13. Политика по отношению к старообрядцам, лицам инославных и 

нехристианских конфессий.  
14. Национальная и конфессиональная политика Российской империи. 
15. Расширение территории Российского государства.  

16. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. 

Россия — как одна из ведущих держав на международной арене.  

17. Упрочение ее статуса, признание ее в качестве империи.  

18. Основные цели Российской империи во внешней политике.  
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19. Роль России в решении важнейших вопросов международной 

политики. 

20.  Россия и революция во Франции.  

21. Павел I. Основные черты, особенности и цели его внутренней 

политики. 

22.  Вопрос о наличии определенной системы в правлении Павла I или 

хаотичности его мер.  

23. Поворот во внешней политике России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало XX века : учебник для вузов / 

А. В. Сидоров [и др.] ; под редакцией А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09044-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512366 (дата обращения: 27.05.2023); 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, 2023. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09046-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512616 (дата 

обращения: 27.05.2023). 

2. История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / 

Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08970-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512320  (дата обращения: 27.05.2023); 2. История России в 2 ч. Часть 

2. ХХ — начало XXI века : учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08972-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/(дата обращения: 

27.05.2023).  

Дополнительная литература 

История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и 

др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13567-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510943 (дата обращения: 27.05.2023). 

2. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное 

пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05439-
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2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/(дата обращения: 27.05.2023). 

3. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 244 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15876-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510102 (дата обращения: 

27.05.2023). 

4. Менщиков, И. С.  Методология истории : учебное пособие для вузов / 

И. С. Менщиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13687-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/519561 (дата 

обращения: 27.05.2023). 

5. Соколов, А. Б.  История исторической науки. Историография Новой и Новейшей 

истории : учебник для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07181-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/513423 (дата обращения: 27.05.2023). 

 
 

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, 

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 «История России ХVIII века» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска 

и обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный 

материал в ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и 

Университетом; 

– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения 

уровня и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий 

контроль успеваемости по дисциплине «История России ХVIII века» проводится, как 

правило, в ходе семинарских занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же 

после прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и 

первоисточников; 

усвоение специальной (научной) литературы; 

изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и 

с задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, корректно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические тексты, 

труды отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 
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использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины 

на основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

научно-теоретический уровень выступления;  

степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

доказательность и убедительность; 

культура речи, жестов, мимики; 

умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных 

теоретических знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых 

навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 

их для решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История России ХVIII века» 

проводится в форме зачета с оценкой (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно 

прочитать вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к 

зачёту, при необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним 

с преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи экзамена; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные 

пособия; к электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос 

вслух либо составив ответ на него в письменном виде; 

 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

 
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 

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) 
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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.r

u/ 

 

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.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebenniko

n.ru/  

 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «История России ХVIII века»  в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «История России ХVIII века» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) ««История России ХVIII века» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «История России ХVIII века» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «История России ХVIII 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 учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основных особенностях социальных процессов в сфере 

антропологии с последующим применением в профессиональной сфере практических 

навыков по социальной регуляции поведения людей. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоить знания: особенностей генезиса и основной проблематики этнологии и 

социально-культурной антропологии; о специфике объекта, предмета и функций 

социокультурной антропологии; об основных этапах развития социально-культурной 

антропологии; о взаимосвязи социальной антропологии с другими социально-гуманитарными 

дисциплинами; об основных проблемах и специфике развития социальной антропологии и 

этнографии в России; 

2. развивать навыки применения антропологических методов изучения людей в целях 

повышения эффективности социальной и исторической работы; различать основные 

признаки и выявлять причины девиантного поведения в критические исторические моменты; 

3. овладеть приемами эффективного общения и профессионального взаимодействия с 

представителями различных этнических и религиозных групп. 

 

1.2 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 компетенций ОПК-3 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «История» 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 

 ОПК-3 Способен 

анализировать 

и 

содержательно 

объяснять 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, 

политических и 

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 

Знать: 

исторические 

факты, процессы и 

явления в 

различных сферах 

жизни общества, 

сущность 

принципа 

системности в 

теории 

исторической 



5 

 

культурных 

измерениях 

исторических 

явлений и процессов 

ОПК-3.3. 

Анализирует и 

объясняет 

исторические 

процессы и явления 

в их экономических, 

социальных и 

культурных 

измерениях на 

основе 

междисциплинарных 

подходо 

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 

эпох 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 - - 36 - 

Учебные занятия лекционного типа 18 - - 18 - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 18 - - 18 - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 - - 27 - 

Форма промежуточной аттестации 
- - - 

Зач. 

с оц. 
- 

Контроль промежуточной аттестации 9 - - 9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 - - 72 - 

 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 - - 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - - - 
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Практические занятия 4 - 4 - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - - - 

Иная контактная работа 8 4 4 - - 

из них: в форме практической 

подготовки 
- - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24 - - 

Контроль промежуточной аттестации 4 - 4 - - 

Форма промежуточной аттестации 
- - 

Зач. с 

оц. 
- - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 - - 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии)  

Раздел 1. Социальная 

антропология в системе наук о 

человеке 

28 12 16 8 8 - - - 

Тема 1.1. Социальная 

антропология как научная и 

учебная дисциплина.  

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.2. Предпосылки 

становления социальной 
7 3 4 2 2 - - - 
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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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

антропологии и ее генезис в XIX 

— начале XX века 

Тема 1.3 Развитие социальной 

антропологии в XX — начале 

XXI века 

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.4 Этнография (этнология) 

в России и СССР 
7 3 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Теоретические 

проблемы социальной 

антропологии 

35 15 20 10 10 - - - 

Тема 2.1 Социальные аспекты 

происхождения человека и 

человеческого общества 

(антропосоциогенеза) 

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Социокультурные 

аспекты экономики и 

хозяйственного уклада 

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 2.3. Исследование 

повседневности в рамках 

социальной антропологии 

7 3 4 2 2 - - - 

Тема 2.4. Антропология детства 7 3 4 2 2 - - - 

Тема 2.5. Социализация и 

инкультурация индивида 
7 3 4 2 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Всего часов 72 27 36 18 18 -  - 

 
Зачет с оценкой - 

 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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в
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Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии)  

Раздел 1. Социальная 

антропология в системе наук 

о человеке 

34 26 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. Социальная 

антропология как научная и 

учебная дисциплина.  

8 6 2 2  - - - 

Тема 1.2. Предпосылки 

становления социальной 

антропологии и ее генезис в 

XIX — начале XX века 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.3 Развитие социальной 

антропологии в XX — начале 

XXI века 

10 8 2 - - - - - 

Тема 1.4 Этнография 

(этнология) в России и СССР 
8 6 2 - - - 2 - 

Раздел 2. Теоретические 

проблемы социальной 

антропологии 

34 26 8 2 2 - 4 - 

Тема 2.1 Социальные аспекты 

происхождения человека и 

человеческого общества 

(антропосоциогенеза) 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 2.2. Социокультурные 

аспекты экономики и 

хозяйственного уклада 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 2.3. Исследование 

повседневности в рамках 

социальной антропологии 

8 6 2 - - - 2 - 

Тема 2.4. Антропология 

детства 
6 4 2 - - - 2 - 

Тема 2.5. Социализация и 

инкультурация индивида 
4 4  - - - - - 

Тема 2.3. Исследование 

повседневности в рамках 

социальной антропологии 

8 6 2 - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - 

Всего часов 72 52 16 4 4 - 8 - 

 зачет с оценкой 

 

 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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 Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии) 

 

Раздел 1. Социальная антропология в системе наук о человеке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Предмет, объект и функции социально-культурной антропологии. Предпосылки 

становления социальной антропологии и ее генезис в XIX — начале XX века. Развитие 

социальной антропологии в XX — начале XXI века. Этнография (этнология) в России и 

СССР 
 

Тема 1.1. Социальная антропология как научная и учебная дисциплина  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Социокультурная антропология в системе социального и гуманитарного знания, ее 

объект и предмет. К. Клакхон о сущности социальной антропологии. Функции 

социокультурной антропологии. Понятийный (категориальный) аппарат социокультурной 

антропологии. Специфика социальной антропологии как теории. Особенности построения 

теорий в социокультурной антропологии. Система методов социальной антропологии. 

Маргарет Мид и методологическая революция. Понятие «культура» в системе социально-

антропологического (этнологического) знания. Понятие цивилизации. Понятия «этнос», 

«этничность», «раса» в социокультурной антропологии (этнологии) 

 

Тема 1.2. Предпосылки становления социальной антропологии и ее генезис в XIX 

— начале XX веков 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки становления социально-антропологического (этнологического) знания. 

Становление и развитие классического эволюционизма в антропологии. Диффузионистское 

направление в культурно-антропологическом знании. Социологическая школа в 

антропологии. 
 

Тема 1.3. Развитие социальной антропологии в XX — начале XXI века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культурно-историческая школа в антропологии. Общая характеристика 

биологизаторского направления в социальной антропологии. Психологическое направление в 

социальной антропологии. Структурный функционализм в социально-культурной 

антропологии. Становление и развитие структурализма в социально-антропологическом 

знании. Становление и развитие символической антропологии. Когнитивная антропология: 

основные идеи и методы. Специфика исследований социокультурной антропологии на 

рубеже XX—XXI вв. 
 

Тема 1.4. Этнография (этнология) в России и СССР  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие этнографии в России. XVIII в. и его место в развитии российской 

этнографии: В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас. Роль ИРГО в развитии 

этнографических знаний. Социально-антропологические взгляды Н. Н. Миклухо-Маклая. Д. 

Н. Анучин как основоположник отечественной антропологической науки. Развитие советской 

этнографии. С. А. Токарев как «этнографический университет». идеи теории этноса Ю. В. 

Бромлея.   Постсоветский период в развитии отечественной этнологии и антропологии. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
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Тема 1.1. Социальная антропология как научная и учебная дисциплина  

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности предметного поля социокультурной антропологии. 

2. Различия между социальной антропологией и культурной антропологией. 

3. Истоки и смысл понятий «этнология» и «этнография». 

4. Функции социокультурной антропологии. 

5. Понятия "этнос" и "этничность" в социально-культурной антропологии. 

6. Соотношение понятий «этнос» и «раса». 

 

Тема 1.2. Предпосылки становления социальной антропологии и ее генезис в XIX 

— начале XX веков 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки становления социокультурной антропологии. 

2. Сущность и содержание эволюционистского направления в социальной 

антропологии. 

3. Методологические основания эволюционизма. 

4. Основные разновидности диффузионизма. 

5. Специфика социологического направления в социальной антропологии? 

6. Особенности метода Э. Дюркгейма. 

 

 

Тема 1.3. Развитие социальной антропологии в XX — начале XXI века 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и условия становления школ социальной антропологии, в ХХ – 

начале ХХI вв. 

2. Основные идеи культурно-исторической школы. 

3. Общая характеристика биологизаторского направления в социальной антропологии. 

4. Специфика теоретических концепций структурного функционализма и 

структурализма. 

5. Ключевые положения когнитивной антропологии. 

 

 

Тема 1.4. Этнография (этнология) в России и СССР  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы развития этнографического знания в России. 

2. Социально-антропологические взгляды Н. Н. Миклухо-Маклая. 

3. Д. Н. Анучин как основоположник отечественной антропологической науки. 

4. Основные этапы развития исследований советской этнографической школы. 

5. Главные идеи теории этноса Ю. В. Бромлея. 

6. Основные направления исследований постсоветской российской этнологии и 

социокультурной антропологии. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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 Раздел 2. Теоретические проблемы социальной антропологии  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Современные представления о биологических и социальных факторах антропогенеза. 

Общая характеристика экономической антропологии. Детство как социальный феномен и как 

объект антропологического исследования. Методология и основные направления 

исследования детства. Исследование повседневности в рамках социальной антропологии. 

Сущность и специфика социализации, инкультурации и культурной трансмиссии. 

 

Тема 2.1. Социальные аспекты происхождения человека и человеческого 

общества (антропосоциогенеза) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность антропогенеза в концепциях современной антропологии. Современные 

представления о биологических и социальных факторах антропогенеза. Трудовая теория 

антропогенеза.  

 

Тема 2.2. Социокультурные аспекты экономики и хозяйственного уклада  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономической антропологии (антропологии хозяйства). Б. 

Малиновский и М. Мосс как основатели экономической антропологии. Методологические 

проблемы экономической антропологии: формализм и субстантивизм. Разнообразие 

хозяйственной жизни и ее отражение в экономической антропологии 

 

Тема 2.3. Исследование повседневности в рамках социальной антропологии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Культура повседневности как объект социально-антропологического исследования. 

Повседневность как мир опыта и практики: основные подходы. Антропология 

повседневности и историческая антропология. Антропология повседневности и историческая 

антропология в России 
 

Тема 2.4 Антропология детства  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Детство как социальный феномен и как объект антропологического исследования. 

Методология и основные направления исследования детства. Особенности архивных, 

полевых и экспериментальных исследований детства. Изучение когнитивного аспекта 

детства в традиционном и современном обществах: концепции Жана Пиаже и Маргарет Мид 

 

Тема 2.5. Социализация и инкультурация индивида  

Цель: выявить сущность и специфику социализации, инкультурации и культурной 

трансмиссии; охарактеризовать современные проблемы социализации личности (ОПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Сущность и специфика социализации, инкультурации и культурной трансмиссии. 

Исследование проблем социализации и инкультурации в научной школе «Культура и 

личность». Отрочество и переход в «мир взрослых». Современные проблемы социализации 

личности 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
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Тема 2.1. Социальные аспекты происхождения человека и человеческого 

общества (антропосоциогенеза) 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Роль взглядов Ламарка и Дарвина в становлении концепции антропогенеза. 

2. Симиальная теории антропогенеза. 

3. Основные этапы антропогенеза. 

4. Основные положения трудовой теории антропогенеза. 

5. Роль культуры в процессе антропосоциогенеза. 

6. Функции палеолитического искусства в жизни первобытного человека. 

 

Тема 2.2. Социокультурные аспекты экономики и хозяйственного уклада  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы развития экономической антропологии. 

2. «Материальное изобилие» с точки зрения концепции бедности.  

3. По каким основаниям охотники отнесены Салинзом к типу «человек 

неэкономический»? Приведите основные характеристики «человека экономического» и 

«человека неэкономического».  

4. Охарактеризуйте «стратегию нарочитой беззаботности» охотников, каковы их 

ключевые взаимодополняющие хозяйственные наклонности — расточительность и 

отсутствие обыкновения делать запасы? 

5. Обычаи  и нормы потребления в различных культурах.  

 

Тема 2.3. Исследование повседневности в рамках социальной антропологии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие характеристики повседневности. 

2. Факторы становления исторической антропологии во второй половине ХХ в. 

3. Роль исторической школы «Анналов» для исследования повседневности. 

4. Национальная специфика исследований повседневности в сфере исторической 

антропологии. 

5. Влияние на формирование исторической антропологии работ Э. Л. Ладюри, К. 

Гинзбурга, Н. З. Дэвис, П. Берка. 

6. Основные направления развития исторической антропологии в XXI в. 

 

Тема 2.4 Антропология детства  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика детства как объекта антропологических исследований. 

2. Основные проблемы, исследуемые антропологией детства.  

3. Дайте характеристику детской субкультуры. 

4. Методологическая роль нативизма, эмпиризма и интериоризации культуры в 

исследовании детства. 

5. Соотношение социализации и инкультурации. 

6. Роль концепции «человека играющего» в исследовании процессов инкультурации? 

7. Методологическая основа межкультурного исследования детства. 

8. Методологические различия бихевиористской схемы и этологического подхода. 
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Тема 2.5. Социализация и инкультурация индивида  

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Социализация и её соотношение с понятиями «воспитание» и «образование». 

2. Макросоциальные детерминанты социализации детей. 

3. Внутренние противоречия процесса социализации. 

4.  Эффективность поощрений и наказаний в процессе социализации. 

5.  Соотношение семейной и внесемейной социализации в разных культурах.  

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии) 

Раздел 1. Социальная антропология в 

системе наук о человеке 

Тема 1.1. Социальная антропология как 

научная и учебная дисциплина.  

Тема 1.2. Предпосылки становления 

социальной антропологии и ее генезис в 

XIX — начале XX века  

Тема 1.3 Развитие социальной 

антропологии в XX — начале XXI века 

Тема 1.4 Этнография (этнология) в России и 

СССР 

 

12 

Самостоятельное 

изучение темы в ЭИОС, 

работа с учебной 

литературой и 

теоретическими 

источниками. 

 

Раздел 2. Теоретические проблемы 

социальной антропологии 

Тема 2.1 Социальные аспекты 

происхождения человека и человеческого 

общества (антропосоциогенеза) 

Тема 2.2. Социокультурные аспекты 

экономики и хозяйственного уклада 

Тема 2.3. Исследование повседневности в 

рамках социальной антропологии 

Тема 2.4. Антропология детства 

Тема 2.5. Социализация и инкультурация 

индивида 

15 Самостоятельное 

изучение темы в ЭИОС, 

работа с учебной 

литературой и 

теоретическими 

источниками. 

 

Всего 27 
 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии) 
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Раздел 1. Социальная 

антропология в системе наук о 

человеке 

Тема 1.1. Социальная антропология 

как научная и учебная дисциплина.  

Тема 1.2. Предпосылки становления 

социальной антропологии и ее 

генезис в XIX — начале XX века  

Тема 1.3 Развитие социальной 

антропологии в XX — начале XXI 

века 

Тема 1.4 Этнография (этнология) в 

России и СССР 

 

26 

Самостоятельное изучение темы 

в ЭИОС, работа с учебной 

литературой и теоретическими 

источниками. 

 

Раздел 2. Теоретические проблемы 

социальной антропологии 

Тема 2.1 Социальные аспекты 

происхождения человека и 

человеческого общества 

(антропосоциогенеза) 

Тема 2.2. Социокультурные аспекты 

экономики и хозяйственного уклада 

Тема 2.3. Исследование 

повседневности в рамках социальной 

антропологии 

Тема 2.4. Антропология детства 

Тема 2.5. Социализация и 

инкультурация индивида 

26 Самостоятельное изучение темы 

в ЭИОС, работа с учебной 

литературой и теоретическими 

источниками. 

 

Всего: 52 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Социальная антропология в системе наук о человеке 

 

Тема 1.1. Социальная антропология как научная и учебная дисциплина  

Вопросы для самоподготовки: 

7. Каковы особенности предметного поля социокультурной антропологии? 

8. Каковы точки зрения на различия между социальной антропологией и культурной 

антропологией? 

9. Каковы истоки и смысл понятий «этнология» и «этнография»? 

10. Охарактеризуйте основные функции изучаемой учебной дисциплины. 

11. Покажите роль и значение научных понятий. 

12. Почему философию культуры можно рассматривать в качестве 

мировоззренческого и методологического основания социокультурной антропологии? 

13. Каковы основные философские подходы к пониманию культуры? 

14. Какое понимание культуры сложилось в разных школах социокультурной 

антропологии? 

15. Какие точки зрения на этнос и этничность существуют в социокультурной 
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антропологии (этнологии)? 

16. Охарактеризуйте основные подходы к понятию «этнос». 

17. Покажите соотношение понятий «этнос» и «раса». 

  

Тема 1.2. Предпосылки становления социальной антропологии и ее генезис в XIX — 

начале XX века 

 Вопросы для самоподготовки: 

7. Охарактеризуйте систему предпосылок становления социокультурной 

антропологии. 

8. Покажите предпосылки становления эволюционистского направления в социальной 

антропологии. 

9. Каковы основные методологические позиции эволюционизма? 

10. Какие недостатки эволюционизма стремились преодолеть представители 

диффузионистского направления в социокультурной антропологии? 

11. Охарактеризуйте основные разновидности диффузионизма. 

12. В чем заключается специфика социологического направления в социальной 

антропологии? 

13. Охарактеризуйте особенности метода Э. Дюркгейма. 

 

Тема 1.3. Развитие социальной антропологии в XX — начале XXI века 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Раскройте предпосылки и условия становления школ социальной антропологии, в 

ХХ – начале ХХI вв. 

7. Каковы основные идеи культурно-исторической школы? 

8. Дайте общую характеристику биологизаторского направления в социальной 

антропологии. 

9. Покажите специфику теоретических концепций структурного функционализма и 

структурализма. 

10. Раскройте ведущие положения когнитивной антропологии. 

 

Тема 1.4. Этнография (этнология) в России и СССР 

Вопросы для самоподготовки: 

7. Охарактеризуйте основные этапы развития этнографического знания в России. 

8. Покажите, почему XVIII в. занимает особое место в развитии российской 

этнографии. 

9. Какую роль в развитии этнографических знаний сыграло ИРГО? 

10. Охарактеризуйте социально-антропологические взгляды Н. Н. Миклухо-

Маклая. 

11. Почему Д. Н. Анучина считают основоположником отечественной 

антропологической науки? 

12. Покажите основные этапы развития исследований советской этнографической 

школы. 

13. Почему С. А. Токарева называют ученым, который действительно воплощал 

собой целый этнографический университет? 

14. Охарактеризуйте основные идеи теории этноса Ю. В. Бромлея. 

15. Покажите основные направления исследований постсоветской российской 

этнологии и социокультурной антропологии. 
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Раздел 2. Теоретические проблемы социальной антропологии  

Тема 2.1. Социальные аспекты происхождения человека и человеческого 

общества (антропосоциогенеза) 

7. Охарактеризуйте роль взглядов Ламарка и Дарвина в становлении концепции 

антропогенеза. 

8. Что нового в сравнении с предыдущими концепциями внесла в понимание 

эволюции синтетическая теория эволюции? 

9. Каковы основные аргументы симиальной теории антропогенеза? 

10. По каким признакам определяется грань перехода от обезьяноподобных 

предков собственно к человеку? 

11. Каковы основные этапы антропогенеза? 

12. Раскройте основные положения трудовой теории антропогенеза. 

13. Какие аспекты трудовой теории не удовлетворяют современных антропологов? 

14. Какова роль культуры в процессе антропосоциогенеза? 

15. Раскройте функции палеолитического искусства в жизни первобытного 

человека. 

 

 

Тема 2.2. Социокультурные аспекты экономики и хозяйственного уклада  

Вопросы для самоподготовки: 

6. Раскройте основные этапы развития экономической антропологии. 

7. Покажите сущность престижной экономики. 

8. Приведите классификацию ошибочных шаблонных суждений антропологов по М. 

Салинзу. Раскройте их истоки. 

9. В чем проявляется «своего рода материальное изобилие» с точки зрения концепции 

бедности? Чем оно обуславливается? 

10. По каким основаниям охотники отнесены Салинзом к типу «человек 

неэкономический»? Приведите основные характеристики «человека экономического» и 

«человека неэкономического». Задание выполните в табличной форме. 

11. Охарактеризуйте «стратегию нарочитой беззаботности» охотников, каковы их 

ключевые взаимодополняющие хозяйственные наклонности — расточительность и 

отсутствие обыкновения делать запасы? 

12. Что понимается под обычаями и нормами потребления в различных культурах? 

Приведите примеры. Какова здесь роль полезности и престижа? 

13. Раскройте смысл процедуры потлач. В чем его основная цель? 

 

Тема 2.3. Исследование повседневности в рамках социальной антропологии 

Вопросы для самоподготовки: 

7. Покажите важнейшие характеристики повседневности. 

8. Покажите существующие смыслы понятия «историческая антропология». 

9. Раскройте специфику факторов, способствующих становлению исторической 

антропологии во второй половине ХХ в. 

10. В чем заключается роль исторической школы «Анналов» для исследования 

повседневности? 

11. Покажите национальную специфику исследований повседневности в сфере 

исторической антропологии. 

12. Раскройте влияние на формирование исторической антропологии работ Э. Л. 

Ладюри, К. Гинзбурга, Н. З. Дэвис, П. Берка. 

13. Покажите основные направления развития исторической антропологии в XXI в. 
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14. Как соотносится повседневность с другими «мирами» опыта»? 

15. Каковы основные характеристики повседневности? 

16. Почему обыденный мир можно назвать прагматическим? 

17. Охарактеризуйте пространство и время повседневности. 

 

Тема 2.4 Антропология детства  

Вопросы для самоподготовки: 

9. Покажите специфику детства как объекта антропологических исследований. 

10. Каковы основные проблемы, исследуемые антропологией детства? При ответе 

используйте опыт западной и отечественной социальной антропологии. 

11. Дайте характеристику детской субкультуры. 

12. Раскройте методологическую роль нативизма, эмпиризма и интериоризации 

культуры в исследовании детства. 

13. Покажите соотношение социализации и инкультурации. 

14. Какова роль концепции «человека играющего» в исследовании процессов 

инкультурации? 

15. Раскройте методологическую специфику межкультурного исследования детства. 

16. Покажите методологические различия бихевиористской схемы и этологического 

подхода. 

17. В чем заключается специфика «сензитивного» периода? 

18. Покажите основные положения теории привязанности Дж. Боулби. 

19. Раскройте специфику когнитивного аспекта детства, раскрытого в работах Ж. 

Пиаже. Какие стадии формирования мышления им раскрываются? 

20. Покажите специфику трех типов культур, которые выделяла М. Мид в 

соответствии с особенностями детства. 

 

Тема 2.5. Социализация и инкультурация индивида 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Что такое социализация и как это понятие соотносится с понятиями «воспитание» и 

«образование»? 

7.  Каковы макросоциальные детерминанты социализации детей? 

8.  Проследите, как изменяются цели и задачи воспитания ребенка в зависимости от 

подразумеваемого культурой нормативного образа человека. 

9.  Возможен ли процесс социализации, лишенный внутренних противоречий? Какие 

противоречия этого процесса Вы могли бы выделить? 

10. От чего зависит и чем измеряется эффективность поощрений и наказаний? 

11. Каково соотношение семейной и внесемейной социализации в разных культурах и 

на разных стадиях развития общества? 

12. Чем современная социализация детей и подростков отличается от 

«традиционной»? 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 
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письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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 зачёт с оценкой, который проводится в устной форме. 

 4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Социальная 

антропология в 

системе наук о 

человеке 
 

ОПК-3 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

ОПК-3 

1. Особенности предметного поля 

социально-культурной) антропологии. 

2. Различия между социальной 

антропологией и культурной 

антропологией: основные точки зрения. 

3. Истоки и смысл понятий «этнология» 

и «этнография». 

4. Философия культуры как 

мировоззренческое и методологическое 

основания социокультурной 

антропологии. 

5. Основные философские подходы к 

пониманию культуры. 

6. Различия понятий «культура» и 

«цивилизация».  

7. Примордиализм как теория этноса 

(Гирц, Бромлей, Гумилев). 

8. Понимание этничности в 

конструктивизме и функционализме. 

9. Инструментальный подход к 

этничности. 
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10. Этнос и раса. 

11. Предпосылки становления 

социокультурной антропологии. 

12. Предпосылки становления 

эволюционистского направления в 

социальной антропологии (Вайц, Тайлор, 

Морган). 

13. Основные методологические позиции 

эволюционизма. 

14. Основные разновидности 

диффузионизма.  

15. Специфика социологического 

направления в социальной антропологии 

(О. Конт, Э. Дюркгейм, Мосс и Летурно). 

16. Концепция первобытного мышления 

Люсьена Леви-Брюля 

17. Особенности метода Э. Дюркгейма и 

его значение для социокультурной 

антропологии. 

18. Основные идеи культурно-

исторической школы (Ф, Боас, Уисслер, 

Крёбер). 

19. Общая характеристика 

биологизаторского направления в соци-

альной антропологии (Гобино, Лапуж, 

Аммон, Вольтман, Чемберлен).  

20. «Групповая психология» Г. Лебона и 

Г. де Тарда. 

21. Специфика теоретических концепций 

структурного функционализма и 

структурализма (Б, Малиновский, 

Радклифф-Браун, Парсонс, Мертон). 

22. Символическая антропология: 

основные идеи (Л. Уайт, Д.Г. Мид, Ч. Х. 

Кули) 

2 Раздел 2. 

Теоретические 

проблемы 

социальной 

антропологии 
 

ОПК-3 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

ОПК-3 
1. Роль взглядов Ламарка в становлении 

концепции антропогенеза. 

2. Роль взглядов Дарвина в становлении 

концепции антропогенеза. 

3. Роль синтетической теории эволюции 

в становлении современных взглядов на 

механизм эволюции. 

4. Основные аргументы симиальной 

теории антропогенеза. 

5. Основные положения трудовой 

теории антропогенеза. 

6. Роль культуры в процессе 

антропосоциогенеза. 
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7. Функции палеолитического искусства 

в жизни первобытного человека. 

8. Специфика детства как объекта 

антропологических исследований. 

9. Сущность и особенности детской 

субкультуры. 

10. Соотношение социализации и 

инкультурации. 

11. Роль концепции «человека 

играющего» в исследовании процессов 

инкультурации. 

12. Методологические основания 

межкультурного исследования детства. 

13. Основные положения теории 

привязанности Дж. Боулби. 

14. Ж. Пиаже о когнитивном аспекте 

детства. 

15. Ж. Пиаже о стадиях формирования 

мышлении. 

16. М. Мид о трех типах культур в 

соответствии с особенностями детства. 

17. Основные этапы развития 

экономической антропологии. 

18. М. Салинз об ошибочных шаблонных 

суждениях антропологов.  

19. Смысл и цель процедуры потлач. 

20. Важнейшие характеристики 

повседневности. 

21. Роль исторической школы 

«Анналов» в исследования 

теоретических проблем повседневности. 

22. Развитие исторической 

антропологии в XXI в. 

23. Пространство и время 

повседневности. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируе

мой 

компетенции 

Вопросы /задания 

Модуль 1. Основы социально-культурной антропологии (этнографии). Форма контроля: 

зачет с оценкой 
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ОПК-3 

ОПК-3 
1. Особенности предметного поля социальной (культурной) антропологии. 

2. Истоки и смысл понятий «этнология» и «этнография». 

3. Основные функции социальной (культурной) антропологии. 

4. Философия культуры как мировоззренческое и методологическое 

основания социокультурной антропологии. 

5. Основные философские подходы к пониманию культуры. 

6. Различия понятий «культура» и «цивилизация».  

7. Примордиализм как теория этноса. 

8. Понимание этничности в конструктивизме и функционализме. 

9. Инструментальный подход к этничности. 

10. Этнос и раса. 

11. Предпосылки становления социокультурной антропологии. 

12. Сущность эволюционистского направления в социальной антропологии. 

13. Охарактеризуйте основные разновидности диффузионизма.  

14. Специфика социологического направления в социальной антропологии. 

15. Концепция первобытного мышления Люсьена Леви-Брюля 

16. Особенности метода Э. Дюркгейма и его роль в социокультурной 

антропологии. 

17. Охарактеризуйте основные идеи культурно-исторической школы. 

18. Дайте общую характеристику биологизаторского направления в соци-

альной антропологии.  

19. «Групповая психология» Г. Лебона и Г. де Тарда. 

20. Покажите специфику теоретических концепций структурного 

функционализма и структурализма. 

21. Символическая антропология: основные идеи. 

22. Социально-антропологические взгляды Н. Н. Миклухо-Маклая. 

23. Д. Н. Анучин как основоположник отечественной антропологической 

науки. 

24. Основные этапы развития исследований отечественной этнографической 

школы. 

25. С. А. Токарев как ученый, который «воплощал собой целый 

этнографический университет». 

26. Основные идеи теории этноса Ю. В. Бромлея. 

27. Роль взглядов Ламарка и Дарвина в становлении концепции 

антропогенеза. 

28. Сущность синтетической теории эволюции и ее роль в объяснении 

антропосоциогенеза. 

29. Основные аргументы симиальной теории антропогенеза. 

30. Основные положения трудовой теории антропогенеза. 

31. Роль культуры в процессе антропосоциогенеза. 

32. Специфика детства как объекта антропологических исследований. 

33. Общая характеристика детской субкультуры. 

34. Соотношение социализации и инкультурации. 

35. Роль концепции «человека играющего» в исследовании процессов 

инкультурации. 

36. Основные положения теории привязанности Дж. Боулби. 

37. Ж. Пиаже о специфике когнитивного аспекта детства.  

38. М. Мид о специфике трех типов культур в соответствии с 
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особенностями детства. 

39. Основные этапы развития экономической антропологии. 

40. М. Салинз о классификации ошибочных шаблонных суждений 

антропологов относительно первобытной экономики.  

41. Смысл и основная цель процедуры потлач. 

42. Сущность престижной экономики по М. Салинзу. 

43. Роль исторической школы «Анналов» для исследования повседневности. 

44. Основные характеристики повседневности. 

45. Пространство и время повседневности. 

46. Повседневность и другие «миры» опыта». 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 Основная литература 

1. Отюцкий, Г. П. Социальная антропология: учебник и практикум для вузов / 

Г. П. Отюцкий, Г. Н. Кузьменко; под редакцией Г. Н. Кузьменко. — М.: Издательство Юрайт, 

2023. — 423 с. — URL: https://urait.ru/bcode/511273 (дата обращения: 25.03.2023). 

2. Бажуков, В. И. Социальная и культурная антропология: учебник и практикум для 

вузов / В. И. Бажуков. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 357 с.  URL: 

https://urait.ru/bcode/511856 (дата обращения: 25.03.2023). 

3. Орлова, Э. А. Социальная и культурная антропология: учебник и практикум для 

вузов / Э. А. Орлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 

336 с. —URL: https://urait.ru/bcode/511950 (дата обращения: 25.03.2023) 

 

 Дополнительная литература 

              1. Иванов, Ю. А.  Социальная антропология России: учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 93 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11800-1. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/456971 (дата обращения: 20.04.2020). 

2. Шульгина, О. В.  Социальная антропология России XX века. Административное 

деление: монография для вузов / О. В. Шульгина, П. М. Шульгин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449198 (дата обращения: 20.04.2020). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511273?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2304513dc42762b78a381b0e787feb60
https://urait.ru/bcode/511856?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2304513dc42762b78a381b0e787feb60
https://urait.ru/bcode/511950?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2304513dc42762b78a381b0e787feb60
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библиотека 

онлайн» 

заведений, 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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Этнология и социально-культурная 

антропология» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска и 

обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный материал в 

ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и Университетом; 

– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

 

Учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения уровня 

и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости по дисциплине «Этнология и социально-культурная антропология» 

проводится, как правило, в ходе семинарских занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же после 

прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

 изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

 чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и первоисточников; 

 усвоение специальной (научной) литературы; 

 изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

 выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

 подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

 осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и с 

задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 
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– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на философские тексты, 

труды отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 

использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины на 

основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

 научно-теоретический уровень выступления;  

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

 доказательность и убедительность; 

 культура речи, жестов, мимики; 

 умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

 связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных теоретических 

знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых навыков 

самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их для 

решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Этнология и социально-культурная 

антропология» проводится в форме зачета с оценкой.  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно прочитать 

вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к зачёту, при 

необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним с 

преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные пособия; к 

электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос вслух либо 

составив ответ на него в письменном виде; 

 – обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
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1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

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.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) «Этнология и социально-культурная 

антропология» в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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) «Этнология и социально-культурная 

антропология» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная антропология» 

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) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Этнология и социально-культурная 

антропология» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Историческая демография» заключается в изучение 

генезиса и эволюции исторической демографии на разных исторических этапах развития.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний по исторической демографии, возникновения, развитии и 

современное состояние исторической демографии, ее методологической и 

мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 

формирование будущего специалиста на основе обширного исторического и 

современного материала; 

- формирование представления о специфике исторической демографии как способе 

познания и освоения мира, об основных разделах современного демографического знания, 

демографических проблемах и методах их исследования;  

- овладение базовыми принципами и приемами познания исторической 

демографии; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 
1.2 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 компетенций: УК-5 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  

 
Категория 

компетенций Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений. УК-5.2. 

Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 
общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет 

и анализирует 

особенности 

межкультурного 

Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом 

и философском 

контексте 
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Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах.  

Владеть: 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

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.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 - - - 

Учебные занятия лекционного типа 18 18 - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Практические занятия 18 18 - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Лабораторные занятия 
- - - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Иная контактная работа 
- - - - - 

из них: в форме практической подготовки 
- - - - - 

Консультации 
- - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 - - - 

Очная-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 - - - 

Учебные занятия лекционного типа 18 18 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 18 18 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 - - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 - - - 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс/сессия 

4/3 4/4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 8 8 - - 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Практические занятия 4 - 4 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Иная контактная работа 8 4 4 - - 

из них: в форме практической подготовки - - - - - 

Консультации - - - - - 

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24 - - 

Форма промежуточной аттестации - - - - - 

Контроль промежуточной аттестации 4 - 4 - - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 36 36 - - 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

5 семестр  

Раздел 1. Теоретические 

основы, методология, 

демографические учения, 

источники демографических 

данных, историческая 

демография. 

34 14 20 10 10 - - - 

Тема 1. Теоретические основы 

исторической демографии 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2. Методология 

исторической демографии 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 3. История 

демографических учений 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4. Источники 

демографических данных 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 5. Историческая 

демография: принципы, 

рождаемость, брачность, 

смертность, миграция 

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 2. История 

исторической демографии. 
29 13 16 8 8 - - - 

Тема 6. Демография 

первобытного общества, 

Древнего мира, Средневековья. 

13 5 8 4 4 - - - 

Тема 7. Демография Нового 

времени 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 8. Демография Новейшего 

времени 
8 4 4 2 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Всего часов 72 27 36 18 18 - - - 

 
Зачет - 
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Заочная 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
е
к

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
 з

а
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

 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

5 семестр  

Раздел 1. Военная история 

как наука и учебная 

дисциплина. Вооруженные 

силы и войны Руси (России) в 

IX – начале XX в. 

36 28 8 2 2 - 4 - 

Тема 1. Теоретические основы 

исторической демографии 
8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2. Методология 

исторической демографии 
8 6 2 - - - - - 

Тема 3. История 

демографических учений 
8 6 1 - - - 1 - 

Тема 4. Источники 

демографических данных 
8 6 1 - - - 1 - 

Тема 5. Историческая 

демография: принципы, 

рождаемость, брачность, 

смертность, миграция 

10 6 2 - - - 2 - 

Раздел 2. Вооруженные силы 

и войны России (СССР) в XX 

в. 

32 24 8 2 2 - 4 - 

Тема 6. Демография 

первобытного общества, 

Древнего мира, Средневековья. 

10 6 4 2 2 - - - 

Тема 7. Демография Нового 

времени 
8 6 2 2 - - - - 

Тема 8. Демография Новейшего 

времени 
8 6 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - 

- - 
- - - 

Всего часов 72 52 16 4 4 - 8 - 

 
Зачет - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы, методология, демографические учения, 

источники демографических данных, историческая демография. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретические основы исторической демографии.  
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Тема 1. Теоретические основы исторической демографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Теоретические подходы к определению понятия демография; Население и 

компоненты его изменения; Система демографических наук. Методы исторической 

демографии. Становление демографии как науки. Источники демографических данных. 

Основные принципы демографического анализа. 

 

Тема 2. Методология исторической демографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение теоретических подходов к исторической демографии; Методы 

исторической демографии; Состав населения по полу и возрасту. 

 

Тема 3. История демографических учений. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предшественники демографических знаний; Становление демографии как науки. 

 

Тема 4. Источники демографических данных 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Система источников данных о населении; Источники демографических данных; 

Альтернативные подходы к переписи населения. 

 

Тема 5. Историческая демография: принципы, рождаемость, брачность, 

смертность, миграция. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные принципы демографического анализа; Рождаемость; Брачность; 

Смертность; Миграция. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Тема 1. Теоретические основы исторической демографии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демография — наука о народонаселении. 

2. Основные определения демографии. 

3. Демография в системе знаний о народонаселении. 

4. Население и компоненты его изменения. 

5. Система демографических наук. 

6. Историческая демография в системе демографических наук. 

 

Тема 2. Методология исторической демографии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные определения исторической демографии. 

2. Методы исторической демографии. 

3. Половой состав населения. 

4. Возрастной состав населения. 

5. Возрастно-половые пирамиды. 

6. Старение населения. 

 

Тема 3. История демографических учений. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Дж. Граунт и его роль в становлении демографической науки. 

2. Роль М.В. Ломоносова в становлении отечественной демографической науки. 

3. Мальтус Т. и его демографические воззрения. 

4. Виктор Яковлевич Буняковский и его роль в становлении демографической 

науки. 

5. Михаил Васильевич Птуха как демограф. 

6. Взгляды на демографические процессы А. Смита. 

 

Тема 4. Источники демографических данных 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы получения демографической информации. Требования, 

предъявляемые к ней. 

2. Переписи населения. История и основные принципы их проведения. 

3. Методы проведения переписей населения. Программы переписи и обработки её 

данных. 

4. Текущий учёт демографических событий. 

5. Списки и регистры населения. 

6. Специальные выборочные обследования населения. 

 

Тема 5. Историческая демография: принципы, рождаемость, брачность, 

смертность, миграция. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «брак» и его формы. Брачное состояние и его показатели. 

2. Демографические понятия рождаемости и плодовитости, естественной 

рождаемости. 

3. Гипотетический минимум естественной рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. 

Техника расчета и практическое значение. 

4. Демографическое понятие смертности. Направления использования статистики 

смертей и смертности. 

5. Таблицы смертности (дожития). Основные функции (показатели) таблиц 

смертности (дожития), их взаимосвязь. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос 

на семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 

 

Раздел 2. История исторической демографии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Демография первобытного общества,  Древнего мира, Средневековья, Нового и 

Новейшего времени. 

 

Тема 6. Демография первобытного общества, Древнего мира, Средневековья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Демография первобытного общества; Демография Древнего мира; Демография 

Средневековья. 

 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Демографический переход; Продолжительность жизни, рождаемость и смертность; 

Рождаемость; Семейные отношения; Итоги демографического развития в Новое время. 
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Тема 8. Демография Новейшего времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Динамика численности населения Земли в XX в.; Демографическая ситуация СССР 

в период 1917-1990 гг. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Тема 6. Демография первобытного общества, Древнего мира, Средневековья. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Историография вопроса о народонаселении России c древнейших времен до 

конца XVII вв. 

2. Рост территории государства и миграционно-колонизационные процессы. 

3. Демографические процессы в Древнерусском и Московском государстве 

(рождаемость, смертность, численность и структура населения). 

4. Войны, голод и эпидемии как сдерживающие факторы роста населения в 

период средневековья. 

5. Брак и семья в Московской Руси. Положение женщины в русском обществе 

XVII века. 

6. Писцовые книги и писцовые описания как источник данных о населении. 

 

 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники данных о населении. 

2. Рождаемость, смертность, брачность, естественный прирост населения России 

по материалам переписи 1897 г. 

3. Внутренние миграции: регионы отхода населения, заселяемые территории, 

темпы миграций. 

4. Иммиграция и эмиграция в России в конце XIX – начале XX вв. 

 

 

Тема 8. Демография Новейшего времени. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Изменения в семейной политике после 1917 г.: декреты «О гражданском браке, 

о детях и о ведении книг актов состояния» (18 декабря 1917 г.) и «О свободе 

совести и отделении церкви от государства» (20 января 1918 г.) и их значение. 

2. Первая советская перепись 1920 г. 

3. Первая всесоюзная перепись 1926 г. 

4. Дайте характеристику брачности, рождаемости и смертности, перемен в 

городской и крестьянской семьях в советской России в 1920-1930-е гг. 

5. «Репрессированная перепись» 1937 г. Фальсификация результатов переписи 

1939 г. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос на 

семинарском занятии, проверка качества выполненных заданий. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы, 

методология, демографические 

учения, источники 

демографических данных, 

историческая демография. 

Тема 1. Теоретические основы 

исторической демографии. 

Тема 2. Методология исторической 

демографии. 

Тема 3. История демографических 

учений. 

Тема 4. Источники демографических 

данных. 

Тема 5. Историческая демография: 

принципы, рождаемость, брачность, 

смертность, миграция. 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

Раздел 2. История исторической 

демографии. 

Тема 6. Демография первобытного 

общества, Древнего мира, 

Средневековья. 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Тема 8. Демография Новейшего 

времени. 

13 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

Очной-заочная формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы, 

методология, демографические 

учения, источники 

демографических данных, 

историческая демография. 

Тема 1. Теоретические основы 

исторической демографии. 

Тема 2. Методология исторической 

демографии. 

Тема 3. История демографических 

учений. 

Тема 4. Источники демографических 

данных. 

Тема 5. Историческая демография: 

принципы, рождаемость, брачность, 

14 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 
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смертность, миграция. 

Раздел 2. История исторической 

демографии. 

Тема 6. Демография первобытного 

общества, Древнего мира, 

Средневековья. 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Тема 8. Демография Новейшего 

времени. 

13 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

27  

Заочная формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы, 

методология, демографические 

учения, источники 

демографических данных, 

историческая демография. 

Тема 1. Теоретические основы 

исторической демографии. 

Тема 2. Методология исторической 

демографии. 

Тема 3. История демографических 

учений. 

Тема 4. Источники демографических 

данных. 

Тема 5. Историческая демография: 

принципы, рождаемость, брачность, 

смертность, миграция. 

28 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

Раздел 2. История исторической 

демографии. 

Тема 6. Демография первобытного 

общества, Древнего мира, 

Средневековья. 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Тема 8. Демография Новейшего 

времени. 

24 Самостоятельное изучение темы в 

ЭИОС, работа с учебной 

литературой и историческими 

источниками. 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

52  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Теоретические основы, методология, демографические учения, 

источники демографических данных, историческая демография. 
Тема 1. Теоретические основы исторической демографии. 

Вопросы для самоподготовки: 

7. Демография — наука о народонаселении. 

8. Основные определения демографии. 



 15 

9. Демография в системе знаний о народонаселении. 

10. Население и компоненты его изменения. 

11. Система демографических наук. 

12. Историческая демография в системе демографических наук. 

 

Тема 2. Методология исторической демографии. 

Вопросы для самоподготовки: 
7. Основные определения исторической демографии. 

8. Методы исторической демографии. 

9. Половой состав населения. 

10. Возрастной состав населения. 

11. Возрастно-половые пирамиды. 

12. Старение населения. 

 

Тема 3. История демографических учений. 

Вопросы для самоподготовки: 
7. Дж. Граунт и его роль в становлении демографической науки. 

8. Роль М.В. Ломоносова в становлении отечественной демографической науки. 

9. Мальтус Т. и его демографические воззрения. 

10. Виктор Яковлевич Буняковский и его роль в становлении демографической 

науки. 

11. Михаил Васильевич Птуха как демограф. 

12. Взгляды на демографические процессы А. Смита. 

13. А.Я. Боярский и его роль в развитие демографической науки. 

14. Б.Ц. Урланис и его роль в развитие демографической науки. 

15. Вклад Д.И. Валентея в развитие демографической науки. 

 

Тема 4. Источники демографических данных. 

Вопросы для самоподготовки: 
7. Способы получения демографической информации. Требования, 

предъявляемые к ней. 

8. Переписи населения. История и основные принципы их проведения. 

9. Методы проведения переписей населения. Программы переписи и обработки её 

данных. 

10. Текущий учёт демографических событий. 

11. Списки и регистры населения. 

12. Специальные выборочные обследования населения. 

13. Микропереписи населения. 

 

Тема 5. Историческая демография: принципы, рождаемость, брачность, смертность, 

миграция. 

Вопросы для самоподготовки: 

6. Понятие «брак» и его формы. Брачное состояние и его показатели. 

7. Демографические понятия рождаемости и плодовитости, естественной 

рождаемости. 

8. Гипотетический минимум естественной рождаемости (ГМЕР) В.А. Борисова. 

Техника расчета и практическое значение. 

9. Демографическое понятие смертности. Направления использования статистики 

смертей и смертности. 

10. Таблицы смертности (дожития). Основные функции (показатели) таблиц 

смертности (дожития), их взаимосвязь. 

11. Эпидемиологический переход: сущность и особенности проявления в нашей 
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стране. Факторы изменения структуры причин смертности. 

 

Раздел 2. История исторической демографии. 
Тема 6. Демография первобытного общества, Древнего мира, Средневековья. 

Вопросы для самоподготовки: 
7. Историография вопроса о народонаселении России c древнейших времен до 

конца XVII вв. 

8. Рост территории государства и миграционно-колонизационные процессы. 

9. Демографические процессы в Древнерусском и Московском государстве 

(рождаемость, смертность, численность и структура населения). 

10. Войны, голод и эпидемии как сдерживающие факторы роста населения в 

период средневековья. 

11. Брак и семья в Московской Руси. Положение женщины в русском обществе 

XVII века. 

12. Писцовые книги и писцовые описания как источник данных о населении. 

13. Подворные переписи XVII века как демографический источник. 

 

Тема 7. Демография Нового времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Источники данных о населении. 

6. Рождаемость, смертность, брачность, естественный прирост населения России 

по материалам переписи 1897 г. 

7. Внутренние миграции: регионы отхода населения, заселяемые территории, 

темпы миграций. 

8. Иммиграция и эмиграция в России в конце XIX – начале XX вв. 

 

Тема 8. Демография Новейшего времени. 

Вопросы для самоподготовки: 
6. Изменения в семейной политике после 1917 г.: декреты «О гражданском браке, 

о детях и о ведении книг актов состояния» (18 декабря 1917 г.) и «О свободе 

совести и отделении церкви от государства» (20 января 1918 г.) и их значение. 

7. Первая советская перепись 1920 г. 

8. Первая всесоюзная перепись 1926 г. 

9. Дайте характеристику брачности, рождаемости и смертности, перемен в 

городской и крестьянской семьях в советской России в 1920-1930-е гг. 

10. «Репрессированная перепись» 1937 г. Фальсификация результатов переписи 

1939 г. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нём 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных 

страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, 

а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. 

Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное 

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что 

слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 
 4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., 

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), 

защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы, 

методология, 

демографические 

учения, 

источники 

демографически

х данных, 

историческая 

демография. 

УК-5 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

УК-5 

1. Демография — наука о 

народонаселении. 

2. Основные определения 

демографии. 

3. Демография в системе знаний о 

народонаселении. 

4. Население и компоненты его 

изменения. 

5. Система демографических наук. 

6. Историческая демография в 

системе демографических наук. 

7. Основные определения 

исторической демографии. 

8. Методы исторической 

демографии. 

9. Половой состав населения. 

10. Возрастной состав населения. 

11. Возрастно-половые пирамиды. 

12. Старение населения. 

13. Дж. Граунт и его роль в 

становлении демографической 

науки. 

14. Роль М.В. Ломоносова в 

становлении отечественной 

демографической науки. 

15. Мальтус Т. и его 

демографические воззрения. 

16. Виктор Яковлевич Буняковский 

и его роль в становлении 

демографической науки. 

17. Михаил Васильевич Птуха как 

демограф. 

18. Взгляды на демографические 

процессы А. Смита. 



 21 

19. А.Я. Боярский и его роль в 

развитие демографической 

науки. 

20. Б.Ц. Урланис и его роль в 

развитие демографической 

науки. 

21. Вклад Д.И. Валентея в развитие 

демографической науки. 

22. Способы получения 

демографической информации. 

Требования, предъявляемые к 

ней. 

23. Переписи населения. История и 

основные принципы их 

проведения. 

24. Методы проведения переписей 

населения. Программы переписи 

и обработки её данных. 

25. Текущий учёт демографических 

событий. 

26. Списки и регистры населения. 

27. Специальные выборочные 

обследования населения. 

28. Микропереписи населения. 

29. Понятие «брак» и его формы. 

Брачное состояние и его 

показатели. 

30. Демографические понятия 

рождаемости и плодовитости, 

естественной рождаемости. 

31. Гипотетический минимум 

естественной рождаемости 

(ГМЕР) В.А. Борисова. Техника 

расчета и практическое 

значение. 

32. Демографическое понятие 

смертности. Направления 

использования статистики 

смертей и смертности. 

33. Таблицы смертности (дожития). 

Основные функции (показатели) 

таблиц смертности (дожития), их 

взаимосвязь. 

34. Эпидемиологический переход: 

сущность и особенности 
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проявления в нашей стране. 

Факторы изменения структуры 

причин смертности. 

2 Раздел 2. 

История 

исторической 

демографии. 

 

УК-5 Опрос с 

элементами 

научной 

дискуссии 

УК-5 

1. Историография вопроса о 

народонаселении России c 

древнейших времен до конца XVII 

вв. 

2. Рост территории государства и 

миграционно-колонизационные 

процессы. 

3. Демографические процессы в 

Древнерусском и Московском 

государстве (рождаемость, 

смертность, численность и 

структура населения). 

4. Войны, голод и эпидемии как 

сдерживающие факторы роста 

населения в период 

средневековья. 

5. Брак и семья в Московской Руси. 

Положение женщины в русском 

обществе XVII века. 

6. Писцовые книги и писцовые 

описания как источник данных о 

населении. 

7. Подворные переписи XVII века 

как демографический источник. 

8. Источники данных о населении. 

9. Рождаемость, смертность, 

брачность, естественный прирост 

населения России по материалам 

переписи 1897 г. 

10. Внутренние миграции: 

регионы отхода населения, 

заселяемые территории, темпы 

миграций. 

11. Иммиграция и эмиграция 

в России в конце XIX – начале XX 

вв. 

12. Изменения в семейной 

политике после 1917 г.: декреты 

«О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов состояния» 

(18 декабря 1917 г.) и «О свободе 
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совести и отделении церкви от 

государства» (20 января 1918 г.) и 

их значение. 

13. Первая советская перепись 

1920 г. 

14. Первая всесоюзная перепись 

1926 г. 

15. Дайте характеристику 

брачности, рождаемости и 

смертности, перемен в городской 

и крестьянской семьях в 

советской России в 1920-1930-е 

гг. 

16. «Репрессированная 

перепись» 1937 г. Фальсификация 

результатов переписи 1939 г. 

 

 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируе

мой 

компетенции 

Вопросы /задания 

 
УК-5 

1. Теоретические подходы к определению понятия демография;  

2. Население и компоненты его изменения;  

3. Система демографических наук. 

4. Рассмотрение теоретических подходов к исторической демографии;  

5. Методы исторической демографии;  

6. Состав населения по полу и возрасту. 
7. Предшественники демографических знаний;  

8. Становление демографии как науки. 

9. Система источников данных о населении;  

10. Источники демографических данных;  

11. Альтернативные подходы к переписи населения. 

12. Основные принципы демографического анализа;  

13. Рождаемость;  

14. Брачность;  

15. Смертность;  

16. Миграция. 

17. Демография первобытного общества;  

18. Демография Древнего мира;  

19. Демография Средневековья. 

20. Демографический переход;  

21. Продолжительность жизни, рождаемость и смертность;  

22. Рождаемость;  
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23. Семейные отношения;  

24. Итоги демографического развития в Новое время. 

25. Динамика численности населения Земли в XX в.;  

26. Демографическая ситуация СССР в период 1917-1990 гг. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Воронцов, А.В. Демография: учебник и практикум для вузов / А.В. 

Воронцов, М.Б. Глотов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00865-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/511395 (дата 

обращения: 27.03.2023). 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие: [16+] / О.В. Ким, В.Н. 

Бурганова, С.А. Васютин [и др.]; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2019. – 453 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600147 (дата обращения: 

27.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2438-5. – Текст: электронный. 

Дополнительная литература 

1. Мотревич, В.П. Историческая демография: учебное пособие / В.П. 

Мотревич; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. – 2‑ е изд., доп. и перераб. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2020. – 267 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=699076 (дата обращения: 27.03.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-3044-7. – Текст: электронный. 

2. География населения с основами демографии: учебное пособие / С.А. 

Горохов, А.А. Лобжанидзе, Р.В. Дмитриев [и др.]. – Москва: Юнити-Дана, 2020. – 84 с.: 

ил., табл., схем., граф. – (Практический курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615687 (дата обращения: 27.03.2023). – ISBN 

978-5-238-03364-8. – Текст: электронный. 

 

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, 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.r

u/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

http://elibrary.ru/  
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34 млн научных публикаций и патентов 

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.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenniko

n.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Историческая демография» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные учебные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для качественного усвоения учебной дисциплины обучающемуся необходимо: 

– овладеть эффективными методиками обучения в высшей школе, методами поиска 

и обработки научной информации;  

– научиться планировать свою работу, регулярно посещать лекции и семинарские 

занятия; 

– конспектировать основные положения лекции, дорабатывать лекционный 

материал в ходе самостоятельной работы; 

– участвовать в семинарах и конференциях, организуемых кафедрой и 

Университетом; 

– регулярно консультироваться у преподавателя по сложным и дискуссионным 

вопросам, источникам получения научной исторической информации по той или иной 

проблеме. 

 

учебные занятия способствуют освоению дисциплины при учете их особенностей.  

Лекция является основным видом учебных занятий поскольку предназначена для 

формирования у обучающихся базовых теоретических знаний, актуализации проблемных 

вопросов и определения путей их решения, знакомства с научной литературой и 

первоисточниками по теме. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится для определения 

уровня и качества их подготовки по конкретным темам учебных дисциплин. Текущий 

контроль успеваемости по дисциплине «Историческая демография» проводится, как 

правило, в ходе семинарских занятий. 

Подготовку к семинару и практическим занятиям лучше всего начать сразу же 

после прочтения лекции по теме. Алгоритм подготовки к таким занятиям включает в себя: 

изучение темы и уяснения вопросов занятия, порядка его проведения; 

чтение конспекта лекции, рекомендованной учебной литературы и 

первоисточников; 

усвоение специальной (научной) литературы; 
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изучение контрольных вопросов, составление ответов на них; 

выполнение индивидуальных заданий, решение тестов и учебных задач; 

подготовка тезисов выступления по всем предусмотренным планом занятия 

вопросам; 

осмысление содержания изучаемой темы в связи с проблематикой современности и 

с задачами будущей профессиональной деятельности. 

В ходе семинарского занятия обучаемым рекомендуется: 

– внимательно следить за ходом обсуждения проблемы, стремиться вникнуть в её 

сущность; 

– уважать чужое мнение, толерантно относиться к студентам неправильно 

отвечающих на вопросы, соблюдать правила ведения публичной дискуссии; 

– проявлять активность, не бояться высказать собственную позицию; 

– стремиться аргументировать свои суждения, опираясь на исторические тексты, 

труды отечественных и зарубежных ученых, научную литературу; исключить случаи 

использования недостоверных сведений из ненаучных (сомнительных) источников 

информации; 

– участвовать в подготовке докладов, сообщений по тематике учебной дисциплины 

на основе рекомендаций и литературы, предложенных преподавателем; 

– фиксировать в конспекте результаты обсуждения проблемы, уяснить для себя 

собственные когнитивные пробелы по теме для их ликвидации в ходе самостоятельной 

работы. 

 

Критерии оценки выступления обучаемых на семинарском занятии: 

научно-теоретический уровень выступления;  

степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию обсуждаемого 

вопроса; 

доказательность и убедительность; 

культура речи, жестов, мимики; 

умение анализировать, обобщать материал и делать выводы; 

связь с проблематикой современности и деятельностью специалиста в сфере 

психологии межкультурной коммуникации. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится с целью оценки 

результатов работы обучающихся за семестр и курс, прочности полученных 

теоретических знаний, степени развития творческого мышления, качества приобретённых 

навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 

их для решения практических задач. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Историческая демография» 

проводится в форме зачета (1-й семестр) и экзамена (2-й семестр).  

Основные рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации: 

– за три-четыре недели до начала промежуточной аттестации внимательно 

прочитать вопросы, уяснить их сущность; 

– оценить степень полноты собственного конспекта на предмет подготовки к 

зачёту, при необходимости восстановить отсутствующий материал лекционного курса; 

– выделить из перечня вопросов наиболее сложные, проконсультироваться по ним 

с преподавателем; 

– приступить к изучению учебного материала за две-три недели до сдачи зачёта; 

– использовать при подготовке только личный конспект, учебники и учебные 

пособия; к электронным ресурсам прибегать только в крайнем случае; 

– повторить изучаемый материал несколько раз, проговорить изученный вопрос 

вслух либо составив ответ на него в письменном виде; 

– обстоятельно изучить все рекомендованные вопросы без исключения. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

 5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая демография» в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 
5.6 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Историческая демография» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая демография» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций, решения логических и 

ситуационных задач в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Историческая демография» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая демография» 

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) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о государственных и общественных деятелях России с древних времён и до наших дней, 

о роли личности в историческом процессе, формировании практических навыков и умений, 

необходимых для работы в сфере учреждений культуры и искусства, хранения музейных 

ценностей, экскурсионной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- получить представление о вкладе выдающихся исторических деятелей России в создание 

и укрепление Российского государства, развитие и гуманизацию общества, формирование 

гражданских институтов;  

- приобрести знания об основных этапах жизни и деятельности выдающихся граждан 

России, их достижениях и роли в истории страны; 

- формировать и развивать у обучающихся навыки исторической аналитики: способность 

на основе исторического анализа и проблемного подхода оценивать историческую роль той или 

иной личности, осмысливать их деятельность, руководствуясь принципами научности, 

объективности, социального подхода и историзма; 

- развивать творческое мышление, самостоятельность суждений, умение логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 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 компетенций: ОПК-1, ОПК-3. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общепрофе-

ссиональные 

компетенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять 

отбор, критический 

анализ и 

интерпретацию 

исторических 

источников, 

исторических фактов, 

исторической 

информации при 

решении задач в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.1 Выявляет и 

систематизирует необходимые 

источники и информацию для 

решения исследовательских, 

педагогических и культурно-

просветительских задач в сфере 

своей профессиональной 

деятельности. 

Знать: принципы и правила отбора, критики 

исторических источников и информации.  

Уметь: работать с историческими источниками, 

извлекать оттуда необходимую историческую 

информацию. 

Владеть: навыками применения исторических знаний 

при решении исследовательских, педагогических и 

культурно-просветительских задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

  

ОПК-1.2 Использует методы 

поиска, сбора, обработки, 

хранения и представления 

исторической информации, 

необходимой для 

осуществления 

Знать: методологические основы получения, обработки и 

представления исторической информации.  

Уметь: применять методы поиска, сбора, обработки, 

хранения и представления исторической информации для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Владеть: различными методиками использования 
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профессиональной 

деятельности. 

исторических знаний при решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Критически оценивает 

различные интерпретации 

прошлого в 

историографической теории и 

практике. 

 

Знать: правила интерпретации исторического материала 

в историографической теории и практике. 

Уметь: научно объяснять (интерпретировать) 

историческую информацию. 

Владеть: навыками критического анализа различных 

интерпретаций прошлого в историографической теории и 

практике. 

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. 

 

Знать: методологические основы исторической науки, 

историческую обусловленность деяний исторических 

личностей.  

Уметь: с научных позиций объяснять исторические 

процессы и явления. 

Владеть: навыками исторического анализа через призму 

социальных, политических и культурных процессов и 

явлений. 

ОПК-3.2 Осуществляет анализ и 

объяснение исторических 

явлений и процессов. 

 

Знать: принципы и правила исторического анализа и 

интерпретации исторических явлений и процессов. 

Уметь: выявлять причины, факторы, исторические 

условия, объяснять исторические явления и процессы. 

Владеть: навыками исторического анализа и 

интерпретации исторической информации. 

ОПК-3.3. Анализирует и 

объясняет исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов. 

 

Знать: сущность и методику применения 

междисциплинарного подхода при изучении 

исторических явлений и процессов. 

Уметь: анализировать и интерпретировать исторические 

явления и процессы. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации 

исторических процессов и явлений в их экономических, 

социальных и культурных измерениях на основе 

междисциплинарных подходов. 

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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации    

            из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1 Сессия 2 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Консультации     

Иная контактная работа 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы 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
 

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

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
 

Семестр 6 

Тема 1. Теоретико-методологические 

основы курса. 
14 6 8 4  4      

Тема 2. Люди и нравы Средневековой 

Руси. 
15 7 8 4  4      

Тема 3. Государственные и 

общественные деятели императорской 

России. 

15 7 8 4  4      

Тема 4. Советская и постсоветская 

эпоха в исторических лицах. 
19 7 12 6  6      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
          

 

Общий объем, часов 72 27 36 18  18      

Заочной формы обучения  
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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
 

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
 

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

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Модуль 1 (курс 4, сессия 1) 

Тема 1. Теоретико-методологические 

основы курса. 
9 7 2       2  

Тема 2. Люди и нравы Средневековой 

Руси. 
9 7 2 2        

Тема 3. Государственные и 

общественные деятели императорской 

России. 

9 7 2       2  

Тема 4. Советская и постсоветская 

эпоха в исторических лицах. 
9 7 2 2        

Модуль 2 (курс 4, сессия 2) 

Тема 1. Теоретико-методологические 

основы курса. 
6 6 -        

 

Тема 2. Люди и нравы Средневековой 

Руси. 
8 6 2       2 

 

Тема 3. Государственные и 

общественные деятели императорской 

России. 

8 6 2   2     

 

Тема 4. Советская и постсоветская 

эпоха в исторических лицах. 
10 6 4   2    2 

 

Контроль промежуточной аттестации 

(час.) 

- форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

4           

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретико-методологические основы курса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Место и роль личности в истории. Жизнеописания в работах античных авторов. Исторические 

источники, раскрывающие личностные качества исторических деятелей. Исторические биографии в 

трудах русских историков XIX – начала XX века. Марксизм и советская историография о роли личности в 

истории. Жанр исторического портрета в трудах советских историков. Историческая биография в 

постсоветской России. Принципы и методы исследования и интерпретации жизни и деятельности 

исторических лиц. 
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Тема 2. Люди и нравы средневековой Руси. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Особенности Средневековой Руси. Общественная сознание и общественная психология. Летописи 

и жития святых на Руси – первые отечественные произведения в рамках исторической биографии. Князья 

и «добрые» люди в Древнерусском государстве. Московские князья и митрополиты. Иван III и его роль в 

становлении Русского централизованного государства. Споры о личности Ивана IV в исторической науке. 

Переписка И. Грозного и А. Курбского как исторический источник. Люди и нравы Смутного времени. 

Первые Романовы. Лидеры раскола (протопоп Аввакум, боярыня Морозова) и народные вожаки (И. 

Болотников, С. Разин). 

 

Тема 3. Государственные и общественные деятели императорской России. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Биографии Петра I в период становления исторической науки. Исторические личности в трудах 

В.Н. Татищева, Н.М. Погодина, М.М. Щербатова. Самодержцы России XVIII века. Е. Пугачев. Деятели 

русского просвещения (И.И. Бецкой). Н.М. Карамзин и «История государства Российского» как первый 

опыт целостного исторического жизнеописания. Декабристы о роли личности в истории. А. Радищев, П. 

Пестель, Н. Муравьев, Н. Лунин и др. выдающиеся деятели революционной демократии. Самодержцы 

России XIX – начала XIX века. Народные бунтари: лидеры народничества и рабочие вожаки. Российские 

охранители (К.П. Победоносцев). Начало деятельности В.И. Ленина. Либералы начала XX века (П.Н. 

Милюков). Личность императора Николая II. Народ и власть в императорской России. 

 

Тема 4. Советская и постсоветская эпоха в исторических лицах. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Лидеры большевизма. Государственные и политические деятели Советского государства. Опыт 

составления политических биографий Л.Д. Троцким. Первые биографии В.И. Ленина. Соратники В.И. 

Ленина и его оппоненты. Иосиф Сталин как историческая личность. Оппоненты И. Сталина в 

большевистской партии (Л. Каменев, Г. Зиновьев, Н. Бухарин). Советские полководцы. Политическая 

элита СССР второй половины XX века. Л. Брежнев и «золотой век» Советского Союза. Деятели советской 

науки. Творческая интеллигенция в СССР. М. Горбачев и Б. Ельцин и их роль в судьбе страны. 

Российские «младореформаторы». Е.Т. Гайдар и В.С. Черномырдин. Политическая элита постсоветской 

России: характерные черты и особенности. В.В. Путин и его роль в истории Российской Федерации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия: «Концептуальные подходы к написанию исторических 

биографий». 

Форма практического задания: подготовка и написание научных докладов 

Темы докладов 

1. Античная школа исторической биографии. 

2. Средневековые авторы о людях эпохи». 

3. Историческая наука и историческая биография: соотношение целого? 

4. Письменные источники — основа жизнеописаний исторических личностей. 

5. Марксистская концепция роли личности в истории. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1: форма рубежного контроля – опрос на 

практическом занятии, проверка качества разработки научных докладов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 2 
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Тема практического занятия: «Человек и личность в Средние века». 

Форма практического задания: подготовка тезисов сообщения к семинарскому занятию. 

 

Тема практического занятия: «Добрые люди» Московской Руси». 

Форма практического задания: разработка мультимедийной презентации по теме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 3 

Тема практического занятия: «Историческая биография в трудах русских историков». 

Форма практического задания: разработка рефератов. 

 

Тема практического занятия: «Русские самодержцы». 

Форма практического задания: подготовка тезисов сообщения к семинарскому занятию. 

 

Тема практического занятия: «Общественные деятели России (XIX – начало XX в.)». 

Форма практического задания: разработка мультимедийной презентации. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 3: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 4 

Тема практического занятия: «Основатели Советского государства». 

Форма практического задания: разработка научных докладов. 

Темы докладов 

1. В.И. Ленин как государственный деятель. 

2. Л.Д. Троцкий и Брестский мир. 

3. И. Сталин и Красная Армия. 

4. Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев в годы НЭПа. 

5. Ф.Э. Дзержинский — основатель советских спецслужб. 

 

Тема практического занятия: «Деятели науки культуры в СССР: исторические портреты». 

Форма практического задания: подготовка тезисов сообщения на семинарском занятии. 

 

Тема практического занятия: «Постсоветская Россия в лицах». 

Форма практического задания: подготовка и написание рефератов 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 4: форма рубежного контроля – опрос на 

практических занятиях, проверка качества выполненных заданий. 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 6 
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Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы курса. 

3 Подготовка докладов 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Тема 2. Люди и нравы 

Средневековой Руси. 

 

4 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

3 Разработка мультимедийной 

презентации 

Тема 3. 

Государственные и 

общественные деятели 

императорской России. 

2 Подготовка рефератов 

2 Разработка мультимедийной 

презентации 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Тема 4. Советская и 

постсоветская эпоха в 

исторических лицах. 

4 Подготовка докладов и рефератов 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздел 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (курс 4 сессия 1) 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

3 Подготовка докладов 

4 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Тема 2. Люди и нравы 

Средневековой Руси. 

 

4 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

3 Разработка мультимедийной 

презентации 

Тема 3. 

Государственные и 

общественные деятели 

императорской России. 

3 Подготовка рефератов 

2 Разработка мультимедийной 

презентации 

2 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Тема 4. Советская и 

постсоветская эпоха в 

исторических лицах. 

4 Подготовка докладов и рефератов 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздел 

Модуль 2 (курс 4 сессия 2) 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

3 Подготовка докладов 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Тема 2. Люди и нравы 

Средневековой Руси. 

 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

3 Разработка мультимедийной 

презентации 

Тема 3. 

Государственные и 

общественные деятели 

императорской России. 

2 Подготовка рефератов 

2 Разработка мультимедийной 

презентации 

2 Самостоятельное изучение материала 
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раздела 

Тема 4. Советская и 

постсоветская эпоха в 

исторических лицах. 

3 Подготовка докладов и рефератов 

3 Самостоятельное изучение материала 

раздел 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 1: 

1. Теоретические основы курса исторической биографии. 

2. Отечественные и зарубежные школы исторической биографии. 

3. Методологические основы изучения жизни и деятельности исторических персоналий. 

4. Концептуальные подходы к жанру исторического портрета. 

5. Исторические жизнеописания в трудах русских историков.  

6. Советская школа исторической биографики. 

7. Постсоветская историческая наука и жанр исторического портрета. 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 2: 

1. Особенности средневекового описания личности. 

2. Церковь и «добрые люди» Средневековой Руси. 

3. Вклад московских князей в строительство Русского государства. 

4. Люди и нравы Смутного времени. 

5. Первые Романовы. 

6. Народные бунтари в XVII столетии. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 3: 

1. Русские историки XVIII-XIX в. о роли личности в истории. 

2. Декабристы и их труды в жанре исторической биографии. 

3. Русский исторический портрет в трудах историков XIX в. 

4. Н.М. Карамзин – первый портретист истории России. 

5. Самодержцы России XIX – начала XX столетий. 

6. Революционные демократы и либералы в истории России. 

7. Рабочие вожаки пореформенной России. 

 

Вопросы для самостоятельной работы  к Теме 4: 

1. Советская историческая наука о роли личности в истории.  

2. Советская историческая наука и жанр исторической биографии. 

3. Первые биографии В.И. Ленина. 

4. Исторические личности эпохи 20-30-х годов. 

5. Советская послевоенная эпоха в исторических портретах. 

6. Государственные деятели периода «перестройки». 

7. Политическая элита постсоветской России. 

 

Перечень тем рефератов докладов к Теме 3: 

1. Петр I в трудах русских историков. 

2. Выдающиеся женщины в истории России XVIII века. 

3. Первый революционер Александр Радищев. 

4. Емельян Пугачев: личность через призму времени. 
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5. Павел Пестель — военный, мыслитель, революционер.  

6. С.Ю. Витте – первый премьер-министр Российской империи. 

7.  Михаил Катков — гласный охранитель России. 

 

Перечень тем рефератов к Теме 4: 

1. Биографическая хроника В.И. Ленина как исторический источник.  

2. Михаил Фрунзе — полководец Красной Армии.  

3. Л.Д. Троцкий: жизнь и судьба. 

4. И.В. Сталин как политический и государственный деятель. 

5. Л.И. Брежнев и его эпоха в истории страны. 

6. М. Горбачев и Б. Ельцин: спасители или могильщики России? 

7. Егор Гайдар и его рыночные реформы в экономике.  

 

Литература для самостоятельного изучения к темам 1-4. 

Беляев Н. И. Александр Невский. М.: Воениздат, 1951. 84 с.: ил., карта. 

Долгов В. В. Александр Невский //Вопросы истории. 2015. № 10. С. 17–36. 

Володихин Д. М. Иван IV Грозный / Д. М. Володихин. М.: Вече, 2010. 320 с.: ил. 

Нефедов С. А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопросы истории. 2002. №11. 

С. 30–53. 

Жижка М. В. Емельян Пугачев. Под ред. Проф. В. И. Лебедева. Изд. 2-е. М.: Гос. учеб.-пед. Из-во 

Мин. просв. РСФСР, 1950. 215 с., карта. 

Садикова Д. Р. Характеристика просвещенного абсолютизма Екатерины II в советской и 

современной отечественной историографии //Вестник Томского государственного педагогического ун-та. 

История. Исторические науки. 2015. С. 98–101. 

Е.Р. Дашкова и ее время: Исследования и материалы / Дашкова; Мос. гуманитар. ин-т им. Е. Р. 

Дашкова; Отв. ред. Л. В. Тычинина. М.: МГИ, 1999. 144с.: ил. 

Екатерина II: pro et contra: Антология / Северо-западное отделение РАО. Русская христианская 

гуманитарная академия; Отв. ред. тома Д. К. Бурлака; Сост. С. Н. Искюль. СПб.: РХГА, 2006. 1064 с.  

Ляшенко Л.М. Революционные народники. М., 1989. 

Селезнев Ф.А. Либералы и социалисты – предшественники кадетской партии // Вопросы истории. 

2006. № 9. С. 22–34. 

Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 

1866-1882 гг. М.: Мысль, 1978. 335 с. 

Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат / Ин-т 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Ред. Ю. Ю. Фигатнер. Репринт. изд. М.: Сов. энцикл., 1989. 831 с.: 

портр. 

Логинов В. Т. Заветы Ильича. Сим победиши / В. Т. Логинов. М.: Алгоритм, 2017 624 с. 

Трофимов Ж. А. Кривда и правда о Ленине. М., 2006. 191 с. 

Жуков Ю. Н. Иной Сталин / Юрий Жуков. М.: Вагриус, 2008. 512 с.: ил. 

Земсков В. Н. Сталин и народ. Почему не было восстания / Виктор Земсков. М.: Алгоритм, 2014. 

240 с. 

Широнин В. Агенты перестройки. Рассекреченное досье КГБ / Вячеслав Широнин. М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2010. 240 с. 

Полторанин М. Н. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса / Михаил Полторанин. 

М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. 512 с. 

Лукин А. В. Невежество против несправедливости. Политическая культура российских 

"демократов" (1985-1991) / А. В. Лукин. М.: Научная книга, 2005. 502 с.  
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является для студентов очной (6-й семестр) и заочной (4 курс, сессия 2) форм обучения 

является зачет, который проводится в устной форме.  

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
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накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 
16-18 

рейтинговых 

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 
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13-15 

рейтинговых 

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 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы курса. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-1 

 

устный опрос ОПК-1 

Тематика собеседования 

1. Теоретические основы курса 

исторической биографии. 

2. Отечественные и зарубежные школы 

исторической биографии. 

3. Методологические основы изучения 

жизни и деятельности исторических 

персоналий. 

4. Концептуальные подходы к жанру 

исторического портрета. 

5. Исторические жизнеописания в трудах 

русских историков.  

6. Советская школа исторической 

биографики. 

7. Постсоветская историческая наука и 

жанр исторического портрета. 

2. Тема 2. Люди и нравы 

Средневековой Руси. 

 

контрольная 

работа 

ОПК-3 

Перечень вопросов 

1. Особенности средневекового описания 

личности. 

2. Церковь и «добрые люди» 

Средневековой Руси. 

3. Вклад московских князей в 

строительство Русского государства. 

4. Люди и нравы Смутного времени. 

5. Первые Романовы. 

6. Народные бунтари в XVII столетии. 
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3 Тема 3. 

Государственные и 

общественные деятели 

императорской России. 

реферат ОПК-1 

Тематика рефератов 

1. Петр I в трудах русских историков. 

2. Выдающиеся женщины в истории 

России XVIII века. 

3. Первый революционер Александр 

Радищев. 

4. Емельян Пугачев: личность через 

призму времени. 

5. Павел Пестель — военный, мыслитель, 

революционер.  

6. С.Ю. Витте – первый премьер-министр 

Российской империи. 

7. Михаил Катков — гласный охранитель 

России.7. Балканские войны в начале XX 

в.: причины, этапы, итоги и последствия. 

8. Зарубежные славяне в годы Первой 

мировой войны. 

4 Тема 4. Советская и 

постсоветская эпоха в 

исторических лицах. 

устный опрос ОПК-3 

Перечень вопросов 

1. Советская историческая наука о роли 

личности в истории.  

2. Советская историческая наука и жанр 

исторической биографии. 

3. Первые биографии В.И. Ленина. 

4. Исторические личности эпохи 20-30-х 

годов. 

5. Советская послевоенная эпоха в 

исторических портретах. 

6. Государственные деятели периода 

«перестройки». 

7. Политическая элита постсоветской 

России. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

 Код контролируемой компетенции: ОПК-1. 

Вопросы 

1. Теоретические основы курса исторической биографии. 

2. Отечественные и зарубежные школы исторической биографии. 

3. Методологические основы изучения жизни и деятельности исторических персоналий. 

4. Концептуальные подходы к жанру исторического портрета. 

5. Исторические жизнеописания в трудах русских историков.  

6. Советская школа исторической биографики. 

7. Постсоветская историческая наука и жанр исторического портрета. 

8. Особенности средневекового описания личности. 

9. Церковь и «добрые люди» Средневековой Руси. 

10. Вклад московских князей в строительство Русского государства. 

11. Люди и нравы Смутного времени. 

12. Советская историческая наука о роли личности в истории.  

13. Советская историческая наука и жанр исторической биографии. 

14. Первые биографии В.И. Ленина. 
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15. Исторические личности эпохи 20-30-х годов. 

16. Советская послевоенная эпоха в исторических портретах. 

17. Государственные деятели периода «перестройки». 

18. Политическая элита постсоветской России. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3. 

Вопросы: 

1. Первые Романовы. 

2. Народные бунтари в XVII столетии. 

3. Русские историки XVIII-XIX в. о роли личности в истории. 

4. Декабристы и их труды в жанре исторической биографии. 

5. Русский исторический портрет в трудах историков XIX в. 

6. Н.М. Карамзин – первый портретист истории России. 

7. Самодержцы России XIX – начала XX столетий. 

8. Революционные демократы и либералы в истории России. 

9. Рабочие вожаки пореформенной России. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля). 

5.1.1. Основная литература  

Кизеветтер, А. А.  Исторические портреты / А. А. Кизеветтер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

307 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08771-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515367 (дата обращения: 02.04.2023). 

Ключевский, В. О.  Литературные и исторические портреты / В. О. Ключевский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 356 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05073-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515489 (дата обращения: 

02.04.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Менщиков, И. С.  Методология истории : учебное пособие для вузов / И. С. Менщиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13687-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/519561 (дата обращения: 27.03.2023). 

Чулков, Г. И.  Императоры / Г. И. Чулков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 287 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-09372-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515634 (дата обращения: 02.04.2023). 

 

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, 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

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, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

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/  

 

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.com 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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),  

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, семинара-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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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 закономерностях функционирования экономики с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по принятию обоснованных экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов 

для управления личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы специалитета соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

УК-10.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей. 

УК-10.3 Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 

Уметь: 

использовать 

основы 

экономических 

знаний для 

решения в 

различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

навыками 

применения 

экономических 

принципов при 

принятии 
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решений 

различного 

характера  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сес

сия 

1-2 

Сессия 3-4 

Сес

сия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8  8   

Лекционные занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60  60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   
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Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
 

Зачет с 

оценкой 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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
 

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
 

(Семестр 1) 

Раздел 1. 

Микроэкономика 
32 14 18 10  8  

Тема 1.1. Общие вопросы 

экономики. 
16 6 10 6  4  

Тема 1.2. Предприятие в 

современной экономике. 
16 8 8 4  4  

Раздел 2. 

Макроэкономика 
31 13 18 10  8  

Тема 2.1. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

экономический рост. 

16 6 10 6  4  

Тема 2.2. Государственная 

экономическая политика. 
15 7 8 4  4  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 
9 

 
 

 
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 
 

 
 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
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а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
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г
о
 

Л
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ц
и

о
н
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н
я

т
и
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н
и
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о
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о
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и
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и
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о
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и

я
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и
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о
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п
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о
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К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
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п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Микроэкономика 
36 30 4 2  2  

 
  

 

Тема 1.1. Общие вопросы 

экономики. 
18 16 2 1  1  

 
  

 

Тема 1.2. Предприятие в 

современной экономике. 
18 14 2 1  1  

 
  

 

Раздел 2. 

Макроэкономика 
36 30 4 2  2  

 
  

 

Тема 2.1. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

экономический рост. 

18 16 2 1  1  
 

  

 

Тема 2.2. 

Государственная 

экономическая политика. 

18 14 2 1  1  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 

4 

    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 
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Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая 

характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства. 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал 

как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 

Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая 

характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства. 

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал 

как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 
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периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: микроэкономика. 

Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач. 

 

Темы контрольных работ 

1. Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация. 

2. Общая характеристика рыночной экономики. 

3. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 

4. Совершенная и несовершенная  конкуренция. 

 

Темы докладов 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 

3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

10. «Виды цен и их взаимосвязь» 

11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 

15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

Задачи 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка. 

Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 

руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 

было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 
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Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 

придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое 

максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие производства и производственный процесс.  

2. Сущность производства.  

3. Производственный процесс как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего результата.  

4. Производственная  функция и ее виды. 

5.  Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

6. Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. 

7. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного 

капитала, амортизация.  

8. Оптимальный производственный выбор фирмы.  

9. Производственная функция.  

10. Теория предельной производительности. 

11. Понятие и виды издержек.  

12. Стоимость и издержки производства.  

13. Виды издержек.  

14. Сущность издержек производства.  

15. Экономические и бухгалтерские издержки.  

16. Переменные и постоянные издержки.  

17. Общие, средние и предельные издержки.  

18. Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; 

Предельные издержки фирмы.  

19. Издержки производства в долгосрочном периоде.  

20. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

21. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России. 

22. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

23. Юридическая и экономическая категория собственности. 

24. Основные черты экономического содержания собственности. 

25. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 
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26. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

27. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

28. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

29. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

30. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

31. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

32. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

33. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

34. Кривая спроса и ее особенности. 

35. Предложение и его функция. Закон предложения. 

36. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

37. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

38. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

39. Свойства рыночного равновесия. 

40. Государственное регулирование ценообразования. 

41. Экономическая природа предложения фирмы. 

42. Социально-экономические цели фирмы. 

43. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

44. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Задачи: 

  Задача № 1.1. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера.  

Задача № 1.2. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  
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Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного 

спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики.  

 

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

 

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного 

спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: макроэкономика. 

Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач. 

 

Темы контрольных работ 

1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

2. Банковская система и  ее структура. 

3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

4. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

 

Темы докладов 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 
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6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

 

Задачи 

Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 

50. Чему равен ВВП в экономике?  

Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 

металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 

Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

реальный ВВП 2021 года (в рублях).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

Причины средних циклических колебаний.  

2. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), 

технологические циклы.  

3. Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы.  

4. Определение «полной занятости».  

5. Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы.  

6. Закон Оукена.  

7. Социально – экономические последствия безработицы. 

8. Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции.  

9. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения 

(инфляция издержек).  

10. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

11. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития.  

12. Определение экономического развития и экономического роста.  

13. Социально-экономическое значение экономического роста.  

14. Государственное регулирование экономики.  

15. Мероприятия антициклического регулирования, или политики краткосрочной 

стабилизации.  

16. Фискальная политика, способствующая новому качеству экономического роста. 

17. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения сбережений. 

18. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

19. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 
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20. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

21. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

22. Источники экономического роста. 

23. Факторная модель экономического роста. 

24. Государственное регулирование экономического роста. 

25. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

26. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

27. Банковская система и  ее структура. 

28. КБ и их операции. Банковские резервы. 

29. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

30. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

31. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

32. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

Задачи:  

Задача №1: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

инфляцию за 2021 год.  

Задача №2: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, 

а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 году 

граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 

граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей) 

Задача № 3. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный период). 

 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Микроэкономика 

10 Подготовка доклада 

Раздел 2. 17 Подготовка доклада 
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Макроэкономика 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Микроэкономика 

20 Подготовка доклада 

Раздел 2. 

Макроэкономика 

19 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39 

 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1. 

Микроэкономика 

30 Подготовка доклада 

Раздел 2. 

Макроэкономика 

30 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем докладов: 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 

3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

10. «Виды цен и их взаимосвязь» 
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11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 

15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем докладов: 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 

6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре доклада: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно указываются 

названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной и письменной 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 



 
20 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 
Раздел -1 «Микроэкономика» 

Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на 

теоретические вопросы и решения практических задач. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Теоретические вопросы: 

1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России. 

2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе. 

3. Юридическая и экономическая категория собственности. 

4. Основные черты экономического содержания собственности. 

5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России; 

11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе.  

12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

13. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

14. Кривая спроса и ее особенности. 

15. Предложение и его функция. Закон предложения. 

16. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

18. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

19. Свойства рыночного равновесия. 

20. Государственное регулирование ценообразования. 

21. Экономическая природа предложения фирмы. 

22. Социально-экономические цели фирмы. 

23. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

24. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Примерные практические задачи: 

Задача № 1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара 

X. Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен 

излишек производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а 

функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса 
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на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая 

установится на этом рынке. 

Задача № 3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара 

функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, 

где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. 

Рассчитайте величину излишка производителя на этом рынке в ситуации . 

Задача № 4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину 

составляла 1000 кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при 

прочих равных условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. 

Рассчитайте величину перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины 

по формуле точечной эластичности. 

 Задача № 5. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 

другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 

производственных возможностей фермера.  

Задача № 6. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 

 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-10 

 
Раздел -2 «Макроэкономика» 

 Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Теоретические вопросы: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических 

циклов. 

2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические 

последствия, специфика в современной России. 

3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

6. Источники экономического роста. 

7. Факторная модель экономического роста. 

8. Государственное регулирование экономического роста. 

9. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

11. Банковская система и  ее структура. 

12. КБ и их операции. Банковские резервы. 

13. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

14. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 
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15.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

16. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

Примерные практические задачи: 

 

Задача № 1. Факторы и показатели экономического роста 
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех 

лет: 

Год Количество труда 

(часы) 

Производительность труда 

(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 

(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 

а) реальный объем ВНП в каждом году; 

б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по 

сравнению с первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на 

изменилось) увеличился реальный объем ВНП; 

в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со 

вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП 

(производительность труда не изменилась). 

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и 

рост его производительности? 

 

Задача № 2. Определение темпов экономического роста и фазы экономического 

цикла  
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 2013 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

Номинальный ВНП 2014 г 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 2014 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой 

страны. 

 

Задача № 3. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный 

уровень безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а 

коэффициент Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? 

Введите ответ в трлн. руб. 

 

Задача №4. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и 

изменения денежной массы 

Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. 

долл. Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? 

Какой объём кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк 

полностью использует свои кредитные возможности? 
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Задача №5: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по 

цене 10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было 

выпущено 4 автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 

год базовым, найдите инфляцию за 2021 год.  

Задача №6: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 

рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 

2023 году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. 

Сколько заработали граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей) 

Задача № 7. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице 

представлены количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 

периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 

период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-10 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-10 

Теоретические вопросы 

1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 

2. Методы познания экономической науки. Научная абстракция. 

3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. 

Закон повышения потребностей. 

4. Товар и его свойства. 

5. Функции денег. 

6. Экономическое содержание категории собственность.  

7. Теория прав собственности. 

8. Формы собственности и их характеристика. 

9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

10. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы 

рынка».  

11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  

12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 

13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его 

динамика. 
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14. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение.  

15. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового 

подхода к анализу полезности. 

16. Законы Госсена. Эквимаржинальный  принцип. 

17. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые 

безразличия и их свойства. 

18. Производство и технология. Понятие производственной функции.  

19. Природа издержек производства, их структура и виды. 

20. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация.  

21. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и 

недостатки. 

22. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной 

власти. 

23. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование 

деятельности монополий. 

24. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая 

конкуренция и реклама. 

25. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 

26. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения. 

27. Факторы производства. Особенности функционирования  рынков факторов 

производства.  

28. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда.  

29. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  

30. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

31. Земля как фактор производства. Экономическая природа ренты и условия ее 

возникновения.  

32. Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 

33. ВВП и  способы его измерения. 

34. Теневой сектор в рыночной экономике. 

35. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

36. Классическая и кейнсианская модель совокупного предложения.  

37. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

38. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

39. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Мультипликатор. 

Парадокс бережливости.  

40. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

41. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 

42. Виды экономических циклов и их характеристика. 

43. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы. 

44. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

45. Государственная политика борьбы с безработицей. 

46. Основные формы инфляции, и ее механизм. 

47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.  
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48. Государственный бюджет: сущность, структура и функции.  

49. Бюджетный дефицит, способы его финансирования. 

50. Основные виды налогов и принципы налогообложения. 

51. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

52. Государственный долг: сущность, виды, последствия. 

53. Методы управления и обслуживания государственного долга. 

54. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные 

функции. 

55. КБ и их операции. Банковские резервы. 

56. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 

57. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

58. Экономическое развитие и экономический рост. Основные показатели и 

источники экономического роста.  

59. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве. 

60. Сущность, основные черты и особенности современного мирового 

хозяйства. 

61. Классические теории международной торговли. 

62. Теории  международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс 

Леонтьева. 

63. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия. 

64. Нетарифные ограничения в международной торговле.  

65. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный 

курс.  

 

Задачи (аналитические задания) 

1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски 

дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без 

сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день 

Петров зарабатывает 1000 руб. 

2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально 

мыслящему Петрову было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха 

теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный 

билет 500 р. 

4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 

р. каждый рабочий день с понедельника по пятницу. 

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько 

должен зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с 

чисто экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и 

заплатить им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 

тыс. р. (цена материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он 

зарабатывает 500 р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, 

чтобы не нести убытки. 
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7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т 

пшеницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т 

картофеля при максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 

производственных возможностей фермера. 

8. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся 

построить его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн 

р. Вторая фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале 

каждого года соответственно. 

а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную 

ставку дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную 

ставку дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

9. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт 

равен 50. Чему равен ВВП в экономике?  

10. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 

тонн металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату 

труда. Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

11. Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, 

найдите реальный ВВП 2021 года (в рублях).  

12. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, 

найдите инфляцию за 2021 год.  

13. В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 

рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 

2023 году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. 

Сколько заработали граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей).  

14. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, 

один и тот же товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой 

экспортер получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара 

искусственно понизится до 1:2. Определите величину дополнительного дохода. 

15. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в 

долларах) 

2

,0 

2

,1 

2

,2 

2

,3 

2

,4 

2

,5 

Объем спроса на 

фунты  

(в млн. фунтов стерлингов) 

2

00 

1

90 

1

80 

1

70 

1

60 

1

50 

 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт 

стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 

180 млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или 

продавать фунты? Если да, то какое количество? 
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Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами 

британского Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном 

балансе? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата 

обращения: 03.03.2023). 

2. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под 

общей редакцией В. М. Пищулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513631 (дата 

обращения: 02.05.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для 

вузов / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата 

обращения: 03.03.2023). 

2. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / 

П. Д. Шимко. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата 

обращения: 03.03.2023). 

3. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11589-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515117 (дата обращения: 02.05.2023). 

 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

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, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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.eastvie

w.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) 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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) 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) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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.).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 
33 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с специализацией 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 социологии с последующим применением в профессиональной сфере (в сферах 

социального обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, работе с семьей); и практических навыков (формирование) по 

социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, толерантного 

восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологических концепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках 

социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

           В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

УК-3 

 

УК-3.1. Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 
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лидерство Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 
УК-3.2. В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 

проявляет уважение к мнению 

и культуре других участников 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 

Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

УК-3.3.  Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 

ответственность за результат. 

Знать: основные социологические методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

Практические занятия 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    
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Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 4  4   

Самостоятельная работа обучающихся 60 32    28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

 И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 

Семестр 1 

Раздел 1. Теоретическая 

социология 

28 10 18 10  8     

Тема 1.1. Теоретико-

методологические предпосылки 

становления социологии как 

науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие 

классической социологии в 

Западной Европе. Развитие 

американской социологии. 

Современная социологическая  

6 2 4 2  2     
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теория: основные школы 

Тема 1.2. Объект и предмет  

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 

знания. Основные категории 

социологической науки. Функции 

и законы 

 социологии. 

6 2 4 2  2     

Тема 1.3. Общество как система. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 

Социальная структура и ее 

элементы. Социальные институты 

современного  общества. 

Социальные общности и 

социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная 

мобильность 

8 2 6 4  2     

Тема 1.4.  Социологическое 

понимание личности Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: 

понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность 

личности 

8 4 4 2  2     

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 

35 17 18 10  8     

Тема 2.1. Виды и функции 

социологического исследования. 

Программа социологического 

исследования. Выборка в 

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом 

исследовании. Шкалы и индексы 

8 4 4 2  2     

Тема 2.2.  Количественные 

методы социологического 

исследования. Организационные 

методы социологического 

исследования. Эмпирические 

методы социологического 

исследования. Статистические 

методы анализа социологической 

информации. Методы 

интерпретации социологических 

данных 

8 4 4 2  2     

Тема 2.3.  Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

8 4 4 2  2     
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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
 

 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

Курс 1, Сессии 1-2 

Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 32 4 4        

Тема 1.1. Теоретико-

методологические 

предпосылки становления 

социологии как науки. 

Развитие социологической 

мысли в России. Развитие 

10 10          

качественных исследованиях 

Тема 2.4.  Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта 

социологического анализа. 

Проблематика социологических 

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-технологические 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы. 

11 5 6 4  2     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

Общий объем, часов 72 27 36 20  16     

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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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
 

 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

классической социологии 

в Западной Европе. 

Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  

теория: основные школы 

Тема 1.2. Объект и 

предмет  

социологии как науки. 

Место социологии в 

системе научного знания. 

Основные категории 

социологической науки. 

Функции и законы 

 социологии. 

10 8 2 2        

Тема 1.3. Общество как 

система. Социальная 

стратификация и 

социальная мобильность. 

Социальная структура и 

ее элементы. Социальные 

институты современного  

общества. Социальные 

общности и социальные 

группы. Социальная 

стратификация, 

социальная мобильность 

10 8 2         

Тема 1.4.  

Социологическое 

понимание личности 

Ролевая теория личности. 

Социализация личности. 

Социальная установка: 

понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

6 6          
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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
 

 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

Курс 1, Сессии 3-4 

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
32 28 4   2      

Тема 2.1. Виды и функции 

социологического 

исследования. Программа 

социологического 

исследования. Выборка в 

социологическом 

исследовании. Измерение 

в социологическом 

исследовании. Шкалы и 

индексы 

6 6          

Тема 2.2.  

Количественные методы 

социологического 

исследования. 

Организационные методы 

социологического 

исследования. 

Эмпирические методы 

социологического 

исследования. 

Статистические методы 

анализа социологической 

информации. Методы 

интерпретации 

социологических данных 

10 8 2   2      

Тема 2.3.  Качественные 

методы социологического 

исследования. Тактики 

качественного 

исследования. Методы 

качественного 

исследования. Принципы 

и организация проведения 

10 8 2   2      
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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
 

 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

качественных 

исследований. Анализ 

данных в качественных 

исследованиях 

Тема 2.4.  Организация 

социологического 

исследования в 

социальной сфере. 

Специфика социальной 

сферы как объекта 

социологического 

анализа. Проблематика 

социологических 

исследований социальной 

сферы. Применение 

мониторинговых методик 

в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-

технологические 

управленческие аспекты 

прикладного 

социологического 

исследования социальной 

сферы. 

6 6          

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4           

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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2.3. Содержание дисциплины  (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии 

как самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты. 

Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 

специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в 

конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 

социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления русской социологической мысли: 

позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. 

Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология 

народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. 

Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в России. Развитие 

классической социологии в Западной Европе. История американской социологии (четыре 

этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX 

века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 

социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. 

Феноменологическая социология. От современной к постсовременной социологической 

теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  

А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская 

социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана. 

Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-

80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в 

современной России: направления, школы, концепции. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. 

Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, 

информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического 

закона. Основные законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как 

выражение существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и 

компонентов общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение 

целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как 

ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его 

социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти 

как критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 

демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 

функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-



 13 

духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-

функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная мобильности. 

Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие 

“социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. 

Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых 

социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, 

формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и 

аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, классификация: 

аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы исследования малых групп. 

Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология коллективов. Понятие 

“коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные элементы. 

Формальная и неформальная структура коллектива. Основные характеристики коллектива: 

групповое сознание, деятельность, сплоченность, организованность и т.д. Понятие и 

основные признаки социальных общностей. Типология социальных общностей. Основные 

социальные общности, проживающие в России. Институциализация и формирование 

социальных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие 

черты и признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной 

системе. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, 

религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и 

субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. 

Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности социальных статусов 

личности (формализованные, неформализованные, предписанные, достигаемые). 

Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии (статусные 

несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность процесса 

социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты 

социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. 

Девиантное поведение 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение 

социологии в России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История 

американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

годов). Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория 

самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 
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современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики 

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, 

политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 

большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые 

группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его 

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  

социальных институтов. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного 

и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 

Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. 

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 
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отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная 

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  
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3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова 

их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 
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2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  
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Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в 

качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие 

качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной 

такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 
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Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 
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Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

 

 Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере. 

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 
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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
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5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере. 

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 
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15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 
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- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 

следующие функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить 

из следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 
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методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы 

является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 

6 Подготовка реферата  

6 Тестирование 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

4 Подготовка контрольной работы 

4 Тестирование 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 

7 Подготовка реферата  

7 Тестирование 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

7 Подготовка контрольной работы 

6 Тестирование 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессии 1-2 

Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 

12 Подготовка реферата  

10 Тестирование 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

8 Подготовка контрольной работы 

10 Тестирование 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания; семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 
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3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале 

XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

8. Функции социологии 

9. Понятие «социальное» 

10. Функции общества как системы 

11. Коммуникация в социуме 

12. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

13. Дисфункция социальных институтов 

14. Понятие «социальная стратификация общества» 

15. Концепция социальной мобильности общества 

16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

17. Функции культурных ценностей 

18. Социальная структура общества 
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19. Теории социального прогресса в социологии 

20. Социальные движения и процессы 

21. Процесс глобализации: сущность 

22. Основные аспекты процесса глобализации 

23. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

25. Концепции классовой структуры общества 

26. Социальный статус личности  

27. Социальная роль личности 

28. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

29. Социологические концепции личности. 

30. Интересы, потребности, ценности личности.  

31. Структура личности в социологии. 

32. Процесс социализации в социологии 

33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

36. Роль теории в социологическом исследовании. 

37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

38. Сущность социологического опроса. 

39. Типология методов сбора информации в социологии. 

40. Система методов сбора информации в социологии. 

41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

42. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

43. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

44. Триангулярный подход в социологии 

45. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

46. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

47. Триангулярный подход в социологии 

48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

51. Система эмпирических показателей социальной сферы 

52. Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 
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(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 
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7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 
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4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 
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28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 
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Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

(??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет 

следующие функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить 

из следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы 

является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут 

использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 
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(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-2. 

Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)   

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
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Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится 

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)   

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)   

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 16-18 

рейтинговых 

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 13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)    

 

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  
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1 Раздел -1 

«Теоретическая 

социология» 

УК-3 Реферат  
1. Становление и основные этапы развития 

социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе 

общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности 

и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная 

система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Социальные группы и общности. 

2. Социальные институты и организации. 

3. Социальные движения. 

4. Гражданское общество и государство. 

5. Личность как активный субъект 

жизнедеятельности. 

6. Социальный статус и социальные роли личности. 

7. Социализация личности, девиация и социальный 

контроль. 

8. Культура: сущность, структура, формы. 

9. Социальная коммуникация. 

10. Социальные изменения, революции, реформы и 

социальный прогресс. 

11. Социальная напряженность и социальный 

конфликт.  

12. Формирование мировой системы и процессы 

глобализации. 

13. Особенности, проблемы и возможные 

альтернативы развития российского общества. 

2. Раздел -2 

«Эмпирическая 

социология» 

УК-3 Контрольн

ая работа 

1. Методы сбора информации в социологии. 

2. Структура и функции эмпирического 

социологического исследования. 

3. Количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

4. Качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 

5. Социологический опрос, его виды, возможности 

и ограничения. 

6. Метод наблюдения. 

7. Социальный эксперимент. 

8. Анализ документов как метод сбора вторичной 

информации. 

9. Анкетирование и интервьюирование как виды 
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опроса. 

10. Социометрический метод изучения 

внутригрупповых отношений. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Традиционный анализ документов. 

2.  Контент-анализ документов. 

3.  Понятие документа в социологии, классификация 

документов. 

4.  Социологическое исследование, его сущность и 

функции. 

5. Структура социологического исследования. 

6.  Виды социологических  исследований. 

7.  Программа социологического исследования. 

8.  Методологическая часть программы 

исследования. 

9.  Методическая часть программы исследования. 

10. Организационно-технические аспекты проведения 

исследования.  

11. Социологическое исследование    

социальной сферы 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)   

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического 

исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической 

информации в социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной 

сфере. 
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13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для 

изучения уровня жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии 

за рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории 

среднего уровня в социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21. Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую 

характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной 

мобильности; флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа 

общества; «каналы вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной 

мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное 

взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; 

дайте краткую характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  

Назовите основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой 

социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в 

отдельную научную дисциплину. 

37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. 

Перечислите социально-экономические и политические условия 

появления мировой социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской 

социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. 

Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные 

черты его научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических 

теорий. 
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44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с 

другими науками.  Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

   47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы 

социальных взаимодействий 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 
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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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− 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. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

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 
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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) 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). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных 

средствах для обработки и управления информацией, формировании практических навыков 

работы с информацией при использовании современного программного обеспечения с 

последующим применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.2 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 компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-5; ОПК-8 в 

соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

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. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: принципы и 

методы поиска, анализа, 

синтеза информации, в том 

числе с применением 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Коммуникаци

я 

УК-4 Способен 

осуществлять 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

Знать: средства деловой 

коммуникации на 
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деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

правила и этику речевого 

общения, правила делового 

этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ 

(иностранном(-ых) языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

государственном языке РФ 

и иностранном языке; 

терминологию и области 

использования 

иностранного языка в 

межличностном общении и 

межкультурном 

взаимодействии, в том 

числе, в ИТ-сфере. 

Уметь: оптимально 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для делового 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

Владеть: навыками 

деловой коммуникации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

 ОПК-5 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для решения 

исследовательски

х и практических 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-5.1. Находит, оценивает и 

интерпретирует информацию с 

помощью современных 

информационных технологий, 

необходимую для решения 

исследовательских задач.  

ОПК-5.2. Применяет современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности.  

ОПК-5.3. Организовывает 

публичную презентацию 

результатов деятельности с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать: основы 

информационной культуры 

и безопасности. 

Уметь: применять  методы 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

Владеть: средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-8 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-8.1. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для поиска 

и обработки больших объемов 

информации по поставленной 

проблематике на основе 

стандартов и норм, принятых в 

профессиональной среде, и с 

учетом требований 

информационной безопасности.  

ОПК-8.2. Самостоятельно 

каталогизирует накопленный 

Знать: принципы работы 

информационных 

технологий. 

Уметь: применять 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: инструментами 

информационных 

технологий для поиска, 

обработки и анализа 

информации 
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массив информации и формирует 

базы данных. 

 
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 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Диф. 

зачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сессия 

3 
Сессия 

4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8   

Лекционные занятия 8 8    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 8  8   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 88 28 60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации 
  

Диф. 

зачет 
  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
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Очной 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
 

П
р
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к
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и

ч
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к
и
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и
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и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я
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а

б
о

т
а
 

и
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н
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 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Продвинутые методы 

обработки текстовых 

документов 

32 8 24 12    12   

 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 
16 4 12 6    6   

 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

16 4 12 6    6   

 

Раздел 2. Продвинутые методы 

обработки электронных таблиц 
33 9 24 12    12   

 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 
16 4 12 6    6   

 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 
17 5 12 6    6   

 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

34 10 24 12    12   

 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 16 4 12 6    6   
 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

18 6 12 6    6   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Диф.зачет 

Общий объем, часов 108 27 72 36    36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108 27 72 36    36   

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
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о
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о
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Модуль 1 (Курс 1 Сессия 3-4) 

Раздел 1. Продвинутые методы 

обработки текстовых 

документов 

32 28 4 2    2   

 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 
14 14         

 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

18 14 4 2    2   

 

Раздел 2. Продвинутые методы 

обработки электронных таблиц 
34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 
16 14 2 2       

 

Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 
18 16 2     2   

 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

38 30 8 4    4   

 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 18 14 4 2    2   
 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

20 16 4 2    2   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 4          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Диф.зачет 

Общий объем, часов 108 88 16 8    8    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108 88 16 8    8   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для 

работы с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и 

указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 

текстовыми документами с помощью макросов. 

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и 

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-

блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. Статистическая обработка данных. 

Построение графических зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. 

Списки и их использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных 

таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. 
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Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных 

данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при 

решении задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации 

офиса. Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, 

антивирусы). Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 

Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации 

офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. 

Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: 

Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного 

доступа. 

Тема 3.1. Технологии создания презентаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние 

на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные 

приложения, прикладное программное обеспечение). Направления автоматизации деятельности 

офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных сетях. Информационная безопасность 

и цифровая гигиена. Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное 

хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 
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Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 
 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки текстовых документов. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных процессов. 

Технологии создания и преобразования текстовых данных. 

Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 

дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. 

Лабораторная работа №3, 4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке больших документов 

сложной структуры. Работа в режиме главного документа. 

Лабораторная работа №5, 6. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

 Что такое курсор? 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки электронных таблиц. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №7. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №8. Информационные технологии обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 
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Лабораторная работа №9. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для 

анализа данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №10. Анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов 

анализа данных. Решение оптимизационных задач. 

Лабораторная работа №11, 12. Информационные технологии обработки числовой информации с 

помощью финансовых функций. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

 Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема лабораторного занятия: Информационно-коммуникационные технологии. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №13. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 

интерактивных презентаций. 

Лабораторная работа №14. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

Лабораторная работа №15. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». 

Лабораторная работа №16. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб 

Интернета для решения практических задач. 

Лабораторная работа №17, 18. Принципы функционирования реляционных баз данных. 

Создание и редактирование базы данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет внедрения новых 

технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 
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 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных объектов в удален-

ном режиме. 

Что из перечисленного НЕ является операционной системой? 

 Autocad; 

 Microsoft Windows; 

 Linux; 

 iOS. 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки 

текстовых документов 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки 

электронных таблиц 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные технологии 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, часов 27  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1 Сессия 3-4) 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки 

текстовых документов 

28 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки 

электронных таблиц 

30 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные технологии 

30 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, часов 88  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 88  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
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12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового процессора и способы 

управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке публикаций. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных. 

6. Форматирование числовых данных. 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих в него. 

9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
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12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для 

вычислений. 

16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

20. Назначение диаграмм различных типов. 

21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

22. Методы оформления диаграмм различного типа. 

23. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

25. Фильтры и их виды. 

26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

29. Назначение метода Подбор параметра. 

30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

31. Назначение метода Поиск решения. 

32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре. 

37. Использование мастера функций для ввода формул. 

38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа финансовых 

данных. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

2. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устных выступлений. 

5. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

7. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

8. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», 

роботизация, технологии открытого производства, беспилотные технологии, 

биометрические технологии. 

9. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты информации. 

10. Сетевые модели «облачных» сервисов. 

11. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

12. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS. 

13. Platform-as-a-Service (PaaS). 

14. Облачные сервисы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023).   

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

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. 

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. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы рубежного контроля 

1. Раздел -1 

«Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

Курсором называется… 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Для организации взаимодействия пользователей при совместной работе с 

документами в Libre Office используются инструменты пункта меню: 

 файл 

 правка 

 вид  

ОПК-5 

ОПК-8 
 

Компьютерное 

тестирование 

Что такое LibreOffice, Writer, Word, Блокнот? 

 графические редакторы; 

 текстовые редакторы; 

 электронные таблицы; 

 базы данных. 

2. Раздел -2 

«Продвинутые 

методы обработки 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 
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электронных 

таблиц» 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

При подготовке презентации для публичного выступления следует учесть, что 

наиболее наглядно будет выглядеть представление средних зарплат 

представителей разных профессий в виде диаграммы: 

 круговой; 

 ярусной; 

 столбчатой; 

 линейной. 

ОПК-5 

ОПК-8 
 

Компьютерное 

тестирование 

Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 

3. Раздел -3 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

 слайд; 

 лист; 

 кадр; 

 рисунок. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Можно ли вставить на слайд презентации, подготавливаемой для публичного 

выступления, гиперссылку? 

 да; 

 нет; 

 иногда; 

 никогда. 

ОПК-5 

ОПК-8 
 

Компьютерное 

тестирование 

База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет 

внедрения новых технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 

 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от 

его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных 

объектов в удаленном режиме. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы/ Задания 

УК-1 1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового 

процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения 

вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового 

процессора и способы управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при 

подготовке публикаций. 

24. Ознакомление с интерфейсом программы. 

25. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

26. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

27. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

28. Форматирование текстовых данных. 

29. Форматирование числовых данных. 

30. Создание условных форматов и примечаний. 

УК-4 1. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности 

объектов, входящих в него. 

2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного 

значения сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого 

ячейки). 

4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в 

таблицы. 

6. Правила создания формул в табличном процессоре. 
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7. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, 

заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их 

использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 

10. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

11. Синтаксис и правила использования логических функций. 

12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

13. Назначение диаграмм различных типов. 

14. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

15. Методы оформления диаграмм различного типа. 

16. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

17. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, 

многоуровневая). 

18. Фильтры и их виды. 

19. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

20. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы 

консолидации. 

21. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

22. Назначение метода Подбор параметра. 

23. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

24. Назначение метода Поиск решения. 

25. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

26. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

27. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

28. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы 

финансовых функций. 

29. Правила создания формул с использованием финансовых функций в 

табличном процессоре. 

30. Использование мастера функций для ввода формул. 

31. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

32. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для 

анализа финансовых данных. 

33. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

34. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

35. Методика проектирования презентаций. 

Факторы эффективности устных выступлений. 

ОПК-5 

ОПК-8 

 

1. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

2. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

3. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

4. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, 

туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные 

технологии, технологии идентификации, математическое 

моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или 

«аддитивное производство», роботизация, технологии открытого 

производства, беспилотные технологии, биометрические технологии. 

5. Назначение, классификация и состав информационных технологий 

защиты информации. 
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6. Сетевые модели «облачных» сервисов. 

7. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

8. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. 

Область применения SaaS. 

9. Platform-as-a-Service (PaaS). 

10. Облачные сервисы. 

УК-1 1. Создать титульный лист, предшествующий тексту файла. На нем размес-

тить общий заголовок документа: «Возможности текстового процес-

сора» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия имя отче-

ство». Оформить текст одного из фрагментов как трёхоконный. 

Оформить начало другого фрагмента буквицей. Создать закладки в 

начале нескольких фрагментов. Создать указатель для специальных 

терминов, содержащихся в тексте. Создать новый стиль, в котором 

увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами, выравнива-

ние текста осуществляется по правой границе. Применить получен-

ный стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, поясняющие спе-

циальные термины, содержащиеся в тексте. Несколько абзацев офор-

мить как нумерованный список. Создать колонтитулы: верхний - на 

четных страницах с названием файла, на нечетных – с указанием те-

кущей даты, нижний колонтитул – номер страницы. Результаты со-

хранить. 

2. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня откры-

тых дверей факультета для рассылки руководителям трех школ рай-

она. Воспользоваться механизмом слияния для включения в текст 

письма реквизитов: Номера школы в адресной части письма, обраще-

ния, имени и отчества адресата – в его основной части. Для оформле-

ния письма использовать графические средства. Бланк письма, источ-

ник данных и документ слияния сохранить в созданной папке. 

УК-4 1. Выполнить настройку списка рассылки в почтовом клиенте. 

2. В текстовом процессоре создать шаблон стандартного письма. На основе 

шаблона создать текстовый документ. 

3. На основе данных электронной таблицы «Клиенты» выполнить слияние 

текстовых документов для рассылки клиентам стандартного письма.  

ОПК-5 

ОПК-8 

 

1. Построить графики функций             и на интервале [-3,3] с 

шагом h=0,5. Определить точные координаты пересечения функций 

методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности 

оформления графика.  

2. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции:  

   
     
 

                                 
                                

  

Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. 

2. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 500000 руб для различ-

ных значений процентной ставки и разных сроках выплаты кредита. 

3. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 1000000 руб для разных 

вариантов процентной ставки и значений ежемесячной выплаты. 

 

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. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 02.03.2023).   

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 02.03.2023). 

 

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 Электронно-библиотечная система для ВУЗов, https://urait.ru/ 
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам 

 

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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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 прочи-

танной 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, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

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. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному 
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зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
 

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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «1.1. Инструменты работы с текстовыми документами», «1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми документами», «2.1. Инструменты работы с табличными документами», 

«2.2. Анализ данных в электронных таблицах», «3.1. Технологии создания презентаций», «3.2. 

Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса» проводятся лабораторные занятия в 

компьютерной лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные 

компьютеры с необходимым программным обеспечением, имеющим доступ 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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, 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): дать целостное представление о традиционных ценностях в 

России, о социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их формирования, 

оценить состояние ценностных ориентаций современного российского общества. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время 

территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 

1.2 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-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

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. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

объяснить феномен ценностей 

как элемента духовной культуры, 

их роль в человеческой 

жизнедеятельности; 
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этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе;  

Уметь: 

сотрудничать с представителями 

различных культур; 

Владеть: 

навыками разрешения 

межэтнических конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

основы теории 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Уметь: 

определять проблемы 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Владеть: 

навыками решения проблем 

профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 

УК-9.2. Понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Знать:  

основы дефектологии; 

Уметь: 

выделять особенности базовых 

дефектологических знаний; 

Владеть: 

навыками применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

теорию взаимодействия с лицами 

с ограниченными 

возможностями; 

Уметь: 

определять особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями; 

Владеть: 

навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными возможностями. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36   

Лекции 28 14 14   

Практические занятия 44 22 22   

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сесси

я 1 

Сесси

я 2 

Сесси

я 3 

Сесси

я 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 4 4 4 4 

Лекции 8 4  4  

Практические занятия 8  4  4 

Самостоятельная работа обучающихся 120 32 28 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 8  4  4 

Форма промежуточной аттестации   зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 36 36 36 36 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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 
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н
я
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и

я
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е 
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о

й
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о
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о
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и
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

31 13 18 7  11  

 

  

 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
10 4 6 2  4  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

10 4 6 2  4  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

11 5 6 3  3  

 

   

Раздел 2. Основные 

ценности 
32 14 18 7  11  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 4 6 2  4  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 5 6 2  4  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 5 6 3  3  
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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) 

9       

 

   

Семестр 2 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

31 13 18 7  11  

 

   

На пути к гражданской 

идентичности 
16 7 9 4  5      

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

15 6 9 3  6      

Раздел 4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 14 18 7  11     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 7 9 3  6      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 7 9 4  5  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
144 54 72 28  44  
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

36 32 4 2  2  

 

  

 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
12 11 1 0,5  0,5  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

12 11 1 0,5  0,5  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

12 10 2 1  1  

 

   

Раздел 2. Основные 

ценности 
32 28 4 2  2  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 9 1 0,5  0,5  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 10 1 0,5  0,5  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 9 2 1  1  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 1 (сессия 3-4) 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

36 32 4 2  2  

 

   

На пути к гражданской 

идентичности 
18 16 2 1  1      

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

18 16 2 1  1      

Раздел 4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 28 4 2  2     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 14 2 1  1      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 14 2 1  1  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
144 120 16 8  8  

 
  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их 

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных ценностей 

для формирования достоинства личности. 
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Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в 

основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства. 

 

Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к  

социально ответственному. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема 

смысла жизни. 

 

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Базовые российские ценности.  

Форма практического задания: проиллюстрировать ценности произведениями 

искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Безопасность       

2. Бескорыстие     

3. Вера     

4. Верность       

5. Взаимопомощь     

6. Державность     

7. Дети     

8. Доверие     

9.  Достоинство     

10.  Дружба     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха 
Гегеля о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? 

Поясните свой ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 

3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 
обществом. Поясните. 
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7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 
утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 
в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 

11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 
Древности? 

12. Что такое ригоризм? 

13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 
древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 
16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 
Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 
время? Поясните на примерах. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, законность, 

коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность 

традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности. Проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

 

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и обязанностях. 

 

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном труде, взаимопомощи и 

взаимоуважении. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные ценности.  

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу. 

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1.  Единство       
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2. Жертвенность     

3. Жизнь     

4. Забота       

5.  Законность     

6. Здоровье     

7. Здравый смысл     

8. Искренность     

9. Красота     

10. Любовь     

11. Милосердие     

12. Мужество     

13. Надежда     

14. Надежность     

15. Ответственность     

16. Познание     

17. Порядок     

18. Преданность     

19. Природа     

20. Прощение     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 
ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они 

отвечают на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 
становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 
помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 
солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 
стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 
нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 
от этих угроз? 
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16. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

17. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 
18. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 

лицами с умственной отсталостью? 

19. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 
20. Каковы типические проявления задержанного развития? 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное российское 

общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской идентичности. 

 

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности. 

 

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведени

я 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Равенство     

2. Радость     

3.  Развитие     

4. Родина     

5. Родители     

6. Самоотверженность     

7. Самостоятельность     

8. Свобода     

9. Семья     

10. Сила воли      

11. Сила духа     

12. Совесть     

13. Справедливость     

14. Стабильность     

15. Супруг(а)     

16.  Труд     

17.  Целеустремленность     

18.   Честность     

19. Честь     

20.  Чувство долга     
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 
2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 
строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации. Что значит совпадение этно нима и 
полито нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 
а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 
государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 
механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 

15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 
процесс гражданской идентификации шел активнее? 

Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, 

чтобы процесс гражданской идентификации шел активнее? 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления традиционных 

ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических организаций, отдельных 

СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 

 

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о беспринципности и 

гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести. 

 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве народов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
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Форма практического задания:  

Проиллюстрировать анти-ценности  произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 
 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 
1. Беспринципность     
2. Гордыня      
3. Зависть     
4. Злорадство     
5. Клевета       
6. Лицемерие     
7. Месть     
8. Подлость     
9. Предательство     
10. Принуждение     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 
от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 

2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 
экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 

6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 
национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 
ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 
12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 

ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 
ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 
«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов? 
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
54  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1, 2) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
78  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2, 3, 4) 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
120  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что обозначает термин «ценности»?  

2. Что значит оценить явление?  

3. От чего зависит оценка?  

4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 

5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 

6. Что значит «традиционные ценности»? 

7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 

4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
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российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 

2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным представлением 
о жизни? 

3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 

4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 

5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас полностью 

удовлетворить? 

6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее биологическом 

измерении? 

7. Что такое социобиология? 

8. К каким выводам пришли социобиологи? 

9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 

10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 

11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы сущности 

человеческой жизни? 

12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, согласно 

которому биологические программы определяют его жизнь? 

13. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 20 

лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 

будущее»? 

14. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет отнюдь 

не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете биотехнология 

принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного качества, на 

котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие бы ни 

происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже того, это изменение мы 

можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма ценное». 

15. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 

сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

16. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 

17. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 

18. Поясните слова лектора: «ЖИЗНЬ народа, нашего многонационального народа, как и 

ЖИЗНЬ каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 

вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного ее 

кода» 

19. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 

мысли, а значит, и желаемый ОБРАЗ ЖИЗНИ нашего народа, по мнению лектора? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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20. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 

4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

5. Единство и взаимодействие биологических и социальных факторов в возникновении и развитии 

аномалии 
6. Закономерности развития психической деятельности в условиях аномального развития в 

сопоставлении с нормой 

7. Ассистивные технологии во взаимодействии с лицами с нарушениями интеллекта в соответствии 

с глубиной и характером дефекта 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 

2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 

3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного высказывания? 

(см. в словарях). Приведите примеры 

4. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 

5. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии Древнего 

Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования природы, как 

физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно сказать, что это 

некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся в лекции для 

иллюстрации этого утверждения? 

6. Что обозначает термин «законность»? 

7. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 

8. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и идея 

свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых идей». 

Поясните это утверждение. 

9. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 

выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

10. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 

11. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
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12. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 

закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

13. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, по 

которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 

трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 

просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и ощущать 

смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

14. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 

«свободный его выбор»? 

15. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 

детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 

Великобритании – с девяти. А в Канаде ребёнок даже может не спрашивать родителей 

разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

16. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских странах 

предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне 

бинарной системы полов? 

17. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах формирования и 

путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

18. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое и 

законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

19. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 

считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 

управлением. Своеобразный патернализм» 

20. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный опыт, 

но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

Перечень тем эссе к Разделу 3: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области межнациональных и межрелигиозных отношений 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области средств массовой информации и массовых 

коммуникаций 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области международного сотрудничества 

4. Механизмы укрепления гражданского единства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 
1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере слов 

«служение», «служба», «работа»? 
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2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные источники) Как его 

трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 

3. Каков смысл понятия «служение»? 

4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 

5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа формировался в 

нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого служения для ценностного 

пространства общественного сознания всегда выступали герои», - утверждает лектор. Кого принято 

называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков героические 

образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, отмеченных верным 

служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 

причислить к героям-мастерам? 

9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 

10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому наполнению 

понятия служения». Поясните его слова. 

11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о таких 

добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый ряд русских 

пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте попробуем истолковать 

некоторые из них:  

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 

 верно служу – ни по чем не тужу; 

 которая служба нужнее, та и честнее; 

 тяжел крест, но надо несть. 

12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Колоссальные 

богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  

13. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским богословам…  

14. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 

15. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 

16. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии можно 

служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. Назовите и 

проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

17. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 

18. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в большой или 

малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на умножение его славы и величия», - 

поясните слова лектора 

19. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления нашего 

Отечества? 

20. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 

Перечень тем эссе к Разделу 4: 

1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  

2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций 

как угроза традиционным ценностям 

3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных 

государств как угроза традиционным ценностям 

4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации как 

фактор угрозы традиционным ценностям 

5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 

6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 

7. Последствия распространения деструктивной идеологии 
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8. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 

фальсификации истории 

9. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 

10. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-

психологического воздействия 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854  

 

8. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  
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Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 
рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 
рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

10. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 



 
26 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 
содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 
творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

11. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 – балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 
Традиционны

е ценности 

как основа 

жизни 

российского 

общества 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? Поясните свой 

ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 
3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 
обществом. Поясните. 

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 
утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 
в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 

11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 
Древности? 

12. Что такое ригоризм? 
13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 
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16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 
Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 
время? Поясните на примерах. 

2. Раздел 2. 

Основные 

ценности 

УК-5  Устный 

опрос 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 
ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они отвечают 
на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 
становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 
помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 
солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 
стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 
нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 
от этих угроз? 
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УК-9 1. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

2. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 

3. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 

лицами с умственной отсталостью? 

4. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 

5. Каковы типические проявления задержанного развития? 

3. Раздел 3. 

Гражданская 

идентичность 

и служение 

Отечеству 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 
2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 
строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации. Что значит совпадение этно нима и 

полито нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 
а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 
государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 
механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 

15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 
процесс гражданской идентификации шел активнее? 
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4. Раздел 4. 
Основные 

угрозы 

традиционны

м ценностям. 

Механизмы 

их сохранения 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 
от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 

2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 
экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 

6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 
национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 
ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 

12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 
ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 
ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 
«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов?  

 

 

 



12. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

1. Наши ценности: цивилизационный код 

2.  Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 

3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

4.  Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

5. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

6.  Исторические формы единства. Коллективное начало 

7.  На пути к гражданской идентичности 

8.  Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

9.  Угрозы традиционным ценностям 

10.  Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

УК-9 

1. Основные проблемы профессиональной и социальной адаптации 

2. Механизмы решения проблем профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 

3. Особенности применения базовых дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной сферах 

4. Особенности взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

5. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными возможностями 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиологи : Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854  

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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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.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 
34 

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, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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 компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Коммуникации УК - 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 

коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 

правила делового 

этикета. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 

деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке РФ ( 

иностранном(-ых) 

языках). 

УК-4.3 

Использует 

информационно-

Знать: законы 

построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной 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 



коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 24 24    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1  

Сесси

я 1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 4 4    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации  зачет    



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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:
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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
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п
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т
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ч
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к
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е 
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я

т
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о
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т
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о

р
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т
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я
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о
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п
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а
к
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и
ч
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к
о
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п
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И
н

а
я
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о

н
т
а

к
т
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я
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а

б
о

т
а

 

и
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н
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 в
 ф

о
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п
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й
 

п
о
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т
о
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и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1.  63 27 36 12  24  

 

   

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка 

как типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  24  
 

   

 

 

 

 



Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а
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я
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а
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а
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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п
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т
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Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1.  68 52 16 4  4  
 

   

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

20 18 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

20 18 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка 

как типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

28 24 4 
 

 4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

            

2.3. Содержание дисциплины (модуля).  

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая 

политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

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. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 



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. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

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.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном 

обществе 

Форма практического задания: реферат 

Темы 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) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Приемы унификации языка служебных документов  

2. Виды документов 

3. Правила оформления документов 

4. Речевой этикет в документе 

5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов: 

1. Вопрос о выделении художественного стиля 



2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

5. Особенности языка деловых писем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Контрольная работа 

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.  

7. Нормативный аспект культуры речи. 

8. Коммуникативный аспект культуры речи. 

9. Этический аспект культуры речи. 

10. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

11. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

12. Лексические и фразеологические нормы. 

13. Словообразовательные и морфологические нормы. 

14. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

15. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

16. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

17. Коммуникативный аспект культуры речи.  

18. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

19. Язык художественной литературы и литературный язык.  

20. Особенности разговорной речи.  

21. Научный стиль и терминология.  

22. Официально-деловой стиль и виды документов.  

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 Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1, семестр 2 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

9 Подготовка реферата  



Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского 

литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

27  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. семестр 1 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

13 Подготовка реферата  

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского 

литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 



Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

39  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

39  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

18 Подготовка реферата  

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской 

орфографии. 

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

24 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка 

как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

4. Основные функции языка. 

5. Основные аспекты языковой политики. 

6. Формы взаимодействия языка и общества. 

7. Признаки и свойства литературного языка. 

8. Лексические и фразеологические нормы. 



9. Словообразовательные и морфологические нормы. 

10. Язык художественной литературы и литературный язык.  

11. Особенности разговорной речи.  

12. Научный стиль и терминология.  

13. Официально-деловой стиль и виды документов.  

                            Перечень тем рефератов к разделу 1. 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата обращения: 

04.04.2023). 

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, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 



 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  



Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной  форме. 



4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 



итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

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 в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 



19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации. Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

УК-4 Контрольная работа  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.  

 

2. Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

УК-4 Контрольная работа 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. 

 



3 Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных стилей. 

УК-4 Контрольная работа 1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

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.  

 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 
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 

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 
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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.) 

 

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 [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 
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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, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

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 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

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. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

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 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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

/  

 

3Образовательная Электронно-библиотечная система для https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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.  платформа Юрайт ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

4

. 

База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.east

view.com 

5

. 

Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

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 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи -  http://www.gramma.ru 

4. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

5. 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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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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, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

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) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й 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.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) 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) «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 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применение 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) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 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 современной научной картине мира с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

1.2 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 компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

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 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

– о диалектическом единстве 

двух научных культур: 

естественнонаучной и 

гуманитарной; 

– об историко-

диалектической 

необходимости научных 

революций, научных парадигм 

и причинах возникновения 

псевдонаук; 

– содержание современных 

научных картин мира и 

основания современной 

естественнонаучной картины 

мира как целостного взгляда на 

материальный мир; 

– уровни организации и 

строения материи, 

универсальные методы и 
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концепции современного 

естествознания; 

– естественнонаучные 

аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 

– об этике научных 

исследований; 

– принципы глобального и 

универсального 

эволюционизма; 

– о синергетике как 

новейшем достижении 

естествознания в познании 

поведения сложнейших 

самоорганизующихся систем 

природы. 

Уметь: 

– обосновывать свою 

мировоззренческую позицию с 

опорой на современные 

естественнонаучные 

концепции; 

– применять концептуальные 

естественнонаучные знания 

при решении учебных и 

профессиональных задач; 

– обоснованно толковать 

научные и житейские знания; 

– отличать псевдонаучное, 

квазинаучное, 

мифотворчество, магию, 

астрологию, т.е. мистицизм в 

массовой современной 

культуре от научной культуры, 

идеалов научности; 

– противопоставить 

скептическому и 

догматическому отношение 

массового сознания к 

научному познанию мира 

идеалы научно-рационального 

отношения к познанию 

действительности  

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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 48  48 
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работниками 

Лекционные занятия 24  24 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Практические занятия 24  24 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Лабораторные занятия ----  ---- 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Консультации  ----  ---- 

из них: в форме практической подготовки ----  ---- 

Самостоятельная работа обучающихся 15  15 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
12 12  

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Лабораторные занятия ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Консультации  ---- ----  

из них: в форме практической подготовки ---- ----  

Самостоятельная работа обучающихся 56 56  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма 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
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ек
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и

о
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за

н
я

т
и

я
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з 
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и

х:
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р
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е 
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т

и
ч
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к
о

й
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о
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о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и
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ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

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 (Семестр 2) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира 

и мегамиры 

32 8 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.1. Природа и 8 2 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 
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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
 

П
р

а
к

т
и

ч
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

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
 

естествознание 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

16 4 12 4 ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

8 2 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

31 7 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

21 3 12 6 ---- 6 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

2 2 4 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

10 2 4 2 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 ---- ---- ---- ----  ---- ---- ---- ---- ---- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 15 48 24 ---- 24 ---- ---- ---- ---- ---- 

Заочная форма 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
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о
д
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т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 в
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о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
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а
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р

а
т
о
р

н
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 ф

о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
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а
ц

и
и

 

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
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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
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о
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о
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т
о
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р
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к

т
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к
и
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и
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т
о
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о
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р
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е 
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т
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о
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о

д
го

т
о
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о

н
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а
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и
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н
и
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 в
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о
р
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е 

п
р

а
к
т

и
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира и 

мегамиры 

44 36 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

32 26 6 2 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

24 20 4 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

12 10 2 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие уровни 

организации материи 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. Моделирование 

в сложных системах 

6 5 1 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 72 56 12 8 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные 

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и 

время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в 
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Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в 

России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности 

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук. 

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 

6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

Задания к практическим занятиям раздела 1 

Тема № 1.1. «Природа и естествознание» (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 1 (2 часа): 

Тема практического занятия: История естествознания 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: история развития естествознания в 

древнем мире; История развития естествознания в древней Америке; История развития 

естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе 

и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики, 

астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики;  



 
10 

 

Тема № 1.2 «Современная естественно-научная картина мира» (8 часов 

практических занятий) 

Практическое занятие № 2-3 (4 часа): 

Тема практического занятия: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты) 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Сравнение результатов визуальных наблюдений и результатов измерений (на 

примерах оптических иллюзий). 

− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных 

задач. 

Практическое занятие № 4-5 (4 часа): 

Тема практического занятия: Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Измерить линейные размеры исследуемых образцов. 

− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин. 

− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально 

заданным условиям. 

Тема № 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи (2 часа 

практических занятий) 

Практическое занятие № 6 (2 часа): 

Тема практического занятия: Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Определить массу Земли по известному ускорению свободного падения на 

поверхности Земли. 

− Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

− Ознакомление со способами расчета космических скоростей (расчет скорости 

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли. 

Рубежный контроль к разделу 1 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 
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13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 
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63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия относительно 

обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая, 

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные повороты. 

Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия. 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 
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Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека 

 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. Многообразие 

живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение 

Вернадского о биосфере. 

 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 

Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и 

его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

Задания к практическим занятиям раздела 2 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи (6 часов практических 

занятий) 

Практическое занятие № 7 (2 часа): 

Тема практического занятия: Система биологических наук 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только объекты, методы изучения и достижения каждой науки): Науки о человеке; Науки о 

животных; Науки о растениях; науки о простейших организмах. 

Практическое занятие № 8 (2 часа): 
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Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только характеристики объекта и пример): Гипотезы о возникновении жизни на Земле; 

Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли; Клетки. 

 

Практическое занятие № 9 (2 часа): 

Тема практического занятия: Человек и его характеристики 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики объекта и его функционирование): Системы органов человека; 

Элемент человеческого сознания; Информационные и энергетические характеристики человека; 

Гениальность и интуиция; Физические характеристики человека. 

 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи (4 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 10 (2 часа): 

Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики явления и его применение): Энтропия и информация; Ячейки 

Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос. 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа): 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики проблемы и оценить степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества): Ресурсные проблемы; Проблемы в демографии; Экологические 

проблемы; Политические проблемы. 

 

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 12 (2 часа): 

Тема практического занятия: Модели в естествознании 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в 

химии биологии, экологии; Модели в геологии, метеорологии; Модели в экономике, 

социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

 

Рубежный контроль к разделу 2 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 
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8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 

23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные бури. 

Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и редколесье, 

леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 

землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 



 
16 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических полей. 

Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение. 

73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой 

информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, информационные 

технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный интеллект, 

технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция Белоусова-

Жаботинского. 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов 

сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 
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97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), коричневый 

шум, черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

8  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание». Подготовка доклада по выбранной теме 

«История естествознания» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

1 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
1,5 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 
1,5 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме 

«Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Законы 

движения планет. Гравитационное взаимодействие». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем  

7  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

1 Подготовка доклада по выбранной теме «Система 

биологических наук» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Биосфера и её 

эволюция» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Человек и его 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

характеристики» 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

1 Подготовка доклада по выбранной теме 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы» 
1 Подготовка доклада по выбранной теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

2 Подготовка доклада по выбранной теме «Модели в 

естествознании» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

15  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

15  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

17  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание» 
2 Подготовка доклада по выбранной теме «История 

естествознания» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

5 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
4 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Мегамиры и планетарный уровень организации 

материи» 
2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Законы 

движения планет. Гравитационное взаимодействие». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

16  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

2 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 
4 Подготовка доклада по выбранной теме «Система 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

материи биологических наук» 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Высшие 

уровни организации материи» 
4 Подготовка доклада по выбранной теме 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

4 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

33  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

33  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

36  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

5 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

6 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
10 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 
10 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме 

«Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

5 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Мегамиры и планетарный уровень организации 

материи» 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем 

20  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

10 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Биологический уровень организации материи» 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

5 Самостоятельное изучение материала по теме «Высшие 

уровни организации материи» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

сложных системах 

5 Самостоятельное изучение материала по теме 

«Моделирование в сложных системах» 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

56  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

56  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к дисциплине 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

1.  История естествознания у древних 
шумеров 

18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 

наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

веке 

3.  История естествознания в Древнем 

Египте 

20.  Научно-техническая революция в 

США 

4.  История естествознания в Древнем 

Китае 

21.  Научно-техническая революция в 

СССР 

5.  История естествознания в Древней 

Индии 

22.  Научно-техническая революция в 

Европе 

6.  История естествознания в Древней 

Греции 

23.  Научно-техническая революция в 

Японии 

7.  История естествознания в Древнем 

Риме 

24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней 

Азии 

29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние 

века в Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху 

промышленной революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII 

веке 

33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII 

веке 

34.  История географии 

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 



 
22 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 

15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

ТЕМА № 3 «МЕГАМИРЫ И ПЛАНЕТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из 

средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

ТЕМА № 4 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 
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5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 

7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 

создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и 

достижения каждой науки) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 

каждой науки) 

1 2 3 4 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского 

хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного 

хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 

рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 

1.  Гипотезы о возникновении жизни 

на Земле 

17.  Биосистемы 

2.  Биохимическая основа углеродной 

жизни на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия 

эволюции. Гипотеза Кернса-Смита 

о кристаллах глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и 

функция 

22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и 

функции 

23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на 

Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её 

этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 

Земли 

31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема 

биоразнообразия. Количество 

биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, 

Закономерности изменчивости 

организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз 

жизни, работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 

распространение 

19.  Качество и количество жизни 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 

объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

5.  Физиология человека общая 

характеристика 

21.  Эмоции 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики 

человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики 

человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их 

функционирование 

30.  Магнитное и электрическое поле 

человека. Биопотенциалы клеток и 

органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

ТЕМА № 5 «ВЫСШИЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в 

смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 
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Перечень тем докладов 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики явления 

и его применение) 

1 2 3 4 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, 

негэнтропия 

20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, 

развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры 

шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая 

реакция Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной 

критичности 

27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: 

система Лоренца, странный 

аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, 

сборка 

30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

1.  Глобализация. Общая 

характеристика 

17.  Голод 

2.  Глобальное информационное 

пространство. Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества и 

повышение уровня 

организованности и 

управляемости им 

20.  Глобальное образование 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

5.  Экологическая проблема 

деградации глобальной 

экологической системы 

21.  Стихийные бедствия, общая 

характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 

металлизация, химизация, 

радиоактивное и др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, 

загрязнение 

28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста 

населения Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, 

столкновения суперэтнических 

систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, 

североамериканский, азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: 

Россия, Скандинавия; 

североамериканский: Канада и Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных 

районов 

32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: 

Амазонка, Австралийский 

ТЕМА № 6 «МОДЕЛИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

Перечень тем докладов 
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№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1 2 3 4 

1.  Метод математического 

моделирования 

10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в 

биологии, модель хищник – 

жертва 

15.  Модели метеорологии, модель 

Лоренца 

7.  Математические модели в 

геологии 

16.  Модели в демографии, модель С. П. 

Капицы 

8.  Математические модели в 

экологии 

17.  Модель Пригожина-Лефевра-

Николиса («брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 

18.  Модель колебательной химической 

реакции Белоусова-Жаботинского 
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09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко 

[и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 

(дата обращения: 02.03.2023).  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата. 
Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) содержание (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада 

(реферата), указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 

4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 

5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада (реферата)); 

6) литература. 

реферат оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в письменной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 



 
30 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. 

Естественно-

научная картина 

мира и 

мегамиры 

УК-1 Защита 

реферата  

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции 

материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на 

рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 
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77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия 

относительно обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би 

чес кая, гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные 

повороты. Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 
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98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия 

2. Тема 4. 

Биологический 

уровень 

организации 

материи 

УК-1 Защита 

реферата  

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 
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23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные 

бури. Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и 

редколесье, леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 
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землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы 

этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических 

полей. Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, 

распространение. 
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73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость 

перерабатываемой информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, 

информационные технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный 

интеллект, технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения 

энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция 

Белоусова-Жаботинского. 
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92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», 

«канторов сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), 

коричневый шум, черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро- 

и мега- миры. Структурные уровни организации материи. 

Пространство и время. Необратимость времени. 

2. История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в 

Новое время. 

3. Научный метод, факты, гипотезы, эксперименты, модели, 

теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. 

4. Тенденции развития науки. Научные революции. Система 

естественных наук. 

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы 

относительности, законы сохранения энергии, импульса и момента 

импульса. 

6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

7. Электромагнитное взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Постоянные электрические и магнитные поля. 

Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. 

8. Колебания и волны: волны упругие, шкала 

электромагнитных волн. Оптика: интерференция, дифракция, 

тепловое излучение. 

9. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принципы суперпозиции и 

дополнительности. Уравнения Шредингера. Многоэлектронный атом. 

10. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра, виды 

радиоактивности. Ядерные реакции деления и синтеза. 

11. Физика элементарных частиц: классификация 

элементарных частиц. Кварки и Лептоны. 

12. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, 

электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 

13. Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в 

макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Принцип Нернста. 

14. Динамические и статистические закономерности в природе: 

распределения Максвелла и Больцмана. 

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе. 

16. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Химические системы и процессы. 

17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических 

реакций. Катализ. 

18. Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 

Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

19. Галактика, её характеристики. Классификация звезд. 
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Положение Солнца в Галактике. 

20. Солнце, его характеристики и эволюция. 

21. Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы и их 

характеристики. 

22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-

земные связи. 

23. Геосферные оболочки Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера, магнитосфера. Их характеристики, функции и 

взаимодействия. 

24. Климат Земли и его эволюция. 

25. Биосфера Земли. Структура биосферы. 

26. Возникновение жизни. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности 

биологического уровня организации материи. 

27. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого 

вещества. Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – 

основа организации и устойчивости биосферы. 

28. Человечество, расы, народы, антропология. 

29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

30. Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 

творчество, интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная 

система. 

31. Ноосфера – сфера разума и её эволюция. Цивилизация. 

Информационное общество. 

32. Техносфера и её эволюция. 

33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. 

34. Экология и здоровье. Биоэтика. Биосфера, человек и 

космические циклы. 

35. Порядок и беспорядок в природе. Детерминированный и 

квантовый хаос. 

36. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные 

системы. 

37. Естественная и гуманитарная культура. Определение 

культуры. Две культуры: позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 

38. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой 

культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510657 (дата обращения: 

02.03.2023).  
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5. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов / 

В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

6. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 (дата обращения: 02.03.2023).  
 

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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

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.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 лабораторно-практического типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий лабораторно-практического 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 лабораторно-практического типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия лабораторно-практического типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет по лабораторной работе. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

письменная. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

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 и на работу 

во время занятия. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время и 

подготовка доклада по теме семинарского занятия (тема доклада определяется преподавателем). 

Требования к оформлению доклада указаны в п. 3.3. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает опрос 

преподавателем по темам докладов и их обсуждение в учебной группе (при необходимости). В 

случае, если преподаватель не успел опросить обучающегося – доклад необходимо сдать в конце 

занятия в письменной форме. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому семинарскому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время сдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. 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) 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций и обсуждения проблемных вопросов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Основы российской государственности» является 

формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, связанных с осознанием 

принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, которая имеет устойчивое представление об особенностях исторического пути 

российского государства и самобытности его политической организации.  

Исходя из поставленной цели, для её достижения в рамках дисциплины определены 

следующие задачи:  

 изучить особенности важнейших этапов исторического развития отечественной 

государственности и правовой системы, необходимые для формирования гражданской позиции; 

 представить особенности современной политической организации российского общества, 

взаимоотношение российского государства и общества в федеративном измерении;  

 исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед 

российской государственностью в настоящий момент, и обозначить сценарии её перспективного 

развития. 

 

1.2 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-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

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. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном российском 

обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур в России. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

принимать решения, исходя из 

осознания межкультурных 

различий; 
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

  УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 
основные этапы развития России в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Уметь: 
использовать знания основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах; 

Владеть: 
навыками взаимодействия с учётом 

национальных и социокультурных 

особенностей народов России. 

 

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.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54  54   

Лекции 18  18   

Практические занятия 36  36   

Самостоятельная работа обучающихся 9  9   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сесси

я 1 

Сесси

я 2 

Сесси

я 3 

Сесси

я 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   
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Лекции 4 4    

Практические занятия 4  4   

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

Семестр 2 

Раздел 1. История 

государства и права 

России 

31 4 27 9  18  

 

   

Тема 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3  3 1  2  

 

   

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV вв. 4 1 3 1  2      

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 

XV-XVII вв. 

3  3 1  2  

 

   

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 1.5. 

Государственный механизм 

и систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3  3 1  2     
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-

правовой системы 

4 1 3 1  2     
 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 

Свод Основных 

Государственных законов в 

редакции 1906 г. Первая 

Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

3  3 1  2     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

Первые советские 

конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 

гг. 

3  3 1  2     

 

Тема 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 

механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 

познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

4 1 3 1  2     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
32 5 27 9  18  

 

   

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и ее 

развитие 
4 1 3 1  2  
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 

Федерации 

3  3 1  2  

 

  
 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4 1 3 1  2      

Тема 2.4. Избирательное 

право Российской 

Федерации 
3  3 1  2      

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
4 1 3 1  2      

Тема 2.6. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 
4 1 3 1  2  

 

   

Тема 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
3  3 1  2      

Тема 2.8. Конституционные 

основы судебной власти в 

Российской Федерации 
4 1 3 1  2      

Тема 2.9. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3  3 1  2     
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 9 54 18  36  
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1. История 

государства и права 

России 

34 30 4 2  2  

 

   

Тема 1.1. Древнерусское 

государство и право IX-XII 

вв. 
3,5 3 0,5 0,5    

 

   

Тема 1.2. Государство и 

право на Руси в XII-XIV вв. 3,5 3 0,5   0,5  

 

   

Тема 1.3. Государство и 

право Московской Руси в 

XV-XVII вв. 

3,25 3 0,25 0,25    

 

   

Тема 1.4. Становление и 

развитие абсолютной 

монархии в XVIII веке 
3,25 3 0,25 0,25        

Тема 1.5. 

Государственный механизм 

и систематизация 

законодательства в первой 

половине XIX века 

3,5 3 0,5   0,5     

 

Тема 1.6. Реформы второй 

половины XIX в. и 

развитие государственно-

правовой системы 

3,5 3 0,5 0,5       
 

Тема 1.7. Формирование 

ограниченной монархии. 

Свод Основных 

Государственных законов в 

редакции 1906 г. Первая 

Российская республика: 

февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

4,5 4 0,5   0,5     

 

Тема 1.8. Образование 

советской республики и 

союзного государства. 

4,5 4 0,5 0,5        
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Первые советские 

конституции 1918 г. и 1924 

г. Развитие советского 

права 1918 – конец 1920-х 

гг. 

Тема 1.9. Развитие 

советского государства и 

права 1930-е гг. Изменения 

в государственном 

механизме СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны. Нюрнбергский 

процесс: источники 

познания и историческое 

значение. Развитие 

советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

4,5 4 0,5   0,5     

 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
34 30 4 2  2  

 

   

Тема 2.1. Конституция 

Российской Федерации и ее 

развитие 
3,5 3 0,5 0,5    

 

   

Тема 2.2. Народовластие – 

основа конституционного 

строя Российской 

Федерации 

3,5 3 0,5   0,5  

 

  
 

Тема 2.3. Россия – 

федеративное 

государство 

4,5 4 0,5 0,5    

 

   

Тема 2.4. Избирательное 

право Российской 

Федерации 
4,5 4 0,5   0,5      

Тема 2.5. Президент 

Российской Федерации 
3,5 3 0,5 0,5        

Тема 2.6. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 
3,5 3 0,5   0,5      
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 2.7. Правительство 

Российской Федерации  
4,5 4 0,5   0,5      

Тема 2.8. Конституционные 

основы судебной власти в 

Российской Федерации 
3,25 3 0,25 0,25        

Тема 2.9. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3,25 3 0,25 0,25       
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Древнерусское государство и право IX-XII вв. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. Становление и развитие абсолютной монархии в 

XVIII веке. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой половине XIX века. 
Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой системы. Формирование 

ограниченной монархии. Свод Основных Государственных законов в редакции 1906 г. Первая Российская 

республика: февраль-октябрь 1917 г. Конституция РСФСР 1918. Образование советской республики и 

союзного государства. Первые советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – 

конец 1920-х гг. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в государственном 

механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский процесс: источники познания и 

историческое значение. Развитие советского государства и права 1945 – 1991 гг. 
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Тема 1.1. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Восточные славяне в предгосударственный период. Соседская община. «Военная 

демократия». Социальная дифференциация общества. Протогосударства. Возникновение 

государственности у восточных славян. Дискуссия норманистов и антинорманистов. Основные 

этапы становления и развития Киевской Руси и факторы, обусловившие своеобразие ее 

государственных и правовых институтов. Общественный строй Древней Руси. Структура 

населения и правовой статус различных социальных групп. Государственный строй русских 

земель в IХ—ХII вв. Территориальная организация Древнерусского государства. Киевская Русь 

как раннефеодальная монархия. Высшие и местные органы власти и управления. Военная 

организация Древней Руси. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: 

обычное право, Закон русский, договоры Руси с Византией, церковные уставы Владимира I и 

Ярослава Мудрого, княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские правовые источники. 

Русская правда как памятник права.  

 

Тема 1.2. Государство и право на Руси в XII-XIV вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность, причины политической раздробленности Руси в ХII в. — первой половине ХVI 

в., ее основные этапы и последствия. Владимирско-Суздальское, Галицко-Волынское и Киевское 

княжества: особенности социальной структуры и феодальных отношений. Княжеская власть. 

Состояние и развитие государственно-правовых институтов. Новгородская и Псковская 

феодальные республики. Социальная структура. Административно-территориальное устройство. 

Форма правления. Администрация и суд Новгорода и Пскова. Вече. Совет господ. Устройство 

вооруженных сил. Новгорода. Развитие права в русских землях в удельный период. Источники 

права: обычное право и нормативно-правовые акты. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Кормчая книга.  

 

Тема 1.3. Государство и право Московской Руси в XV-XVII вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. Этапы становления и 

особенности развития Московского княжества в XIV в. — первой половине ХVI в. Изменения в 

социальной структуре русского общества. Начало юридического оформление крепостного права. 

Развитие государственного устройства. Способы объединения земель. Ликвидация удельной 

системы. Установление системы подданства. Великое княжество Московское как 

раннефеодальная монархия. Княжеская власть. Боярская дума и ее правовой статус. Дворцово-

вотчинная система управления. Дворцовые пути. Возникновение приказов. Организация 

вооруженных сил. Поместная система. Изменение статуса церкви и ее отношений с 

государством. Флорентийский собор 1439 г. и ее политические последствия. Автокефалия 

Московской церкви. Освященные соборы. Стяжатели и нестяжатели. Борьба с ересями. Развитие 

русского феодального права. Частные акты. Источники права. Судебник 1497 г. как памятник 

права.  

Становление сословно-представительной монархии в России и основные этапы ее 

развития. Правовое положение сословий. Основные разряды служилых людей. Тяглые и 

нетяглые сословия. Развитие крепостного права. Холопы. Изменения в государственном 

устройстве. Расширение территориальных границ. Статус вновь присоединенных территорий. 

Украина в составе Московского царства. Государственные реформы середины ХVI в. Опричнина 

как особый политический режим. Органы власти и управления сословно-представительной 

монархии. Царская власть. Династический кризис. Смута в русском государстве. Самозванцы. 

Попытки ограничения власти царя. Первое и второе народные ополчения, организация власти в 

них. Боярская Дума. Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Приказы, их 

устройство и классификация. Местные органы управления и самоуправления. Губные и земские 

избы. Воеводское управление на местах. Военное устройство. Стрелецкое войско и 

новоприборные полки. Казаки. Изменения в положении церкви в государстве. Учреждение 
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патриаршества. Церковная реформа. Раскол. Соотношение церковной и светской властей. 

Развитие права. Источники права. Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное Уложение 1649 г. 

как свод феодального права: подготовка, источники, структура. 

 

Тема 1.4. Становление и развитие абсолютной монархии в XVIII веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность абсолютизма и его признаки. Предпосылки становления российского 

абсолютизма, его особенности и этапы развития. Изменения в сословной организации общества в 

конце XVII в. и первой четверти XVIII в. Отмена местничества в 1682 г. Сословно-правовые 

преобразования при Петре Великом. Развитие сословного строя при его приемниках в XVIII в. 

Статус шляхетства (дворянства). Указ о единонаследии 1714 г. Манифест о даровании вольности 

российскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Положение 

духовенства. Городское население и его положение в сословной иерархии. Жалованная грамота 

городам 1785 г. Развитие сословного самоуправления. Положение крестьянства. Развитие 

государственного устройства России. Статус вновь присоединенных земель. Инкорпорация их в 

государственно-правовую систему Российской империи. Юридическое оформление абсолютизма 

в России. Изменения в государственном механизме во второй половине XVII в. Ликвидация 

сословно-представительных учреждений. Изменение статуса Боярской думы. Реформирование 

приказной системы при Алексее Михайловиче и его преемниках в XVII столетии. Усиление 

централизации управления. Государственные реформы первой четверти XVIII в. Императорская 

власть. Реорганизация центрального и местного аппарата управления. Сенат. Органы надзора: 

фискалы и прокуратура. Коллегии. Генеральный регламент 1720 г. Губернские реформы и 

местная администрация. Военная реформа Петра I. Введение рекрутской повинности. Развитие и 

совершенствование регулярной армии и флота Российской империи. Политический сыск. 

Создание регулярной полиции. Табель о рангах 1722 г. Судебная реформа Петра I. Отделение 

суда от местной администрации. Сенат как судебная инстанция. Юстиц-коллегия, и ее функции. 

Судебные функции коллегий и местных органов управления. Военно-судебная реформа. 

Развитие государственной системы России во второй четверти XVIII в. Дворцовые перевороты и 

попытки правовых реформ. Изменения в высшем государственном управлении. Верховный 

тайный Совет. Кабинет министров. Реорганизация Сената. Просвещенный абсолютизм в России. 

Государственные реформы второй половины XVIII в. Губернская реформа 1775 г. Местная 

администрация. Реформа судебной системы во второй половине XVIII в. Система сословных 

судов. Реорганизация полиции. Устав благочиния 1782 г. Изменение статуса церкви. Ликвидация 

патриаршества. Создание Синода. Секуляризация церковных земель. Формирование новой 

системы права. Источники права. Становление отраслевого законодательства. Попытки 

систематизации законодательства в XVIII в. «Наказ» Екатерины II. Гражданское право. Правовой 

режим вотчин и поместий. Уголовное право. Артикул Воинский 1715 г. 

 

Тема 1.5. Государственный механизм и систематизация законодательства в первой 

половине XIX века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, определившие преобразование государственно-правовой системы России в 

первой половине ХIХ в. Развитие сословного строя. Закрепление статуса сословий в Своде 

законов Российской империи. Крестьянский вопрос в первой половине XIX в. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г., Указ об обязанных крестьянах 1842 г. Развитие российской 

государственности в первой половине ХIХ вв. Особенности государственного управления и 

права на окраинах Российской империи. Особенности организации государственной власти и 

управления на территории Царства Польского и Финляндии. Реорганизация государственного 

управления. Органы верховного и подчиненного управления. Государственный совет. Комитет 

министров. Министерства. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Министерство двора. Правительственный конституционализм. Проект «Уставной грамоты 

Российской империи». Система государственной и политической безопасности: реорганизация 

полиции, жандармерия, цензурное законодательство. Развитие армии и флота. Возрождение 
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ополчения. Военные поселения. Изменения в судебной системе. Учреждение коммерческих 

судов. Развитие российского права. Систематизация законодательства. Полное собрание законов 

Российской империи. Свод законов Российской империи. Развитие частного права. Уголовное 

право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Система преступлений и 

наказаний. 

 

Тема 1.6. Реформы второй половины XIX в. и развитие государственно-правовой 

системы 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические и 

экономические предпосылки либеральных реформ. Изменения в сословном строе России. 

Подготовка крестьянской реформы 1861 г. Основные акты. Статус свободного сельского 

обывателя. Временнообязанные крестьяне. Административно-территориальное устройство 

крестьян. Крестьянская община, волостные учреждения. Земельная реформа. Уставная грамота. 

Мировой посредник. Выкупная сделка. Регламентация хозяйственной деятельности 

крестьянства. Изменения в государственном устройстве. Присоединение Средней Азии и 

организация управления на ее территории. Русская Америка. Совершенствование центрального и 

местного государственного аппарата. Создание Совета министров. Изменения в 

функционировании центральных ведомств. Изменения в организации и деятельности полиции, 

пенитенциарной системы. Финансовая реформа. Формирование всесословного самоуправления. 

Земская реформа 1864 г. Городовое положение 1870 г. Система выборов. Местная 

администрация. Изменения в местном самоуправлении в 90-е гг. Военная реформа, ее сущность 

и основные направления. Реорганизация военного управления. Учреждение военных округов. 

Изменение системы комплектования армии и флота. Устав о воинской повинности 1874 г. 

Совершенствование системы подготовки военных кадров. Судебная реформа. Судебные уставы 

1864 г. Новая судебная организация. Суд присяжных. Формирование адвокатуры. Уголовный и 

гражданский процесс по судебным уставам 1864 г. Цель и основное содержание военно-судебной 

реформы. Военно-судебный устав 1867 г. Создание постоянных органов военной юстиции. 

Судебная контрреформа. Развитие права. Гражданское право в условиях либеральных реформ. 

Возникновение фабричного законодательства. Уголовное право. Преступления и наказания по 

Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Особые уголовные законы. 

Военный устав 1875 г. Военно-морской устав 1886 г. 

 

Тема 1.7. Формирование ограниченной монархии. Свод Основных Государственных 

законов в редакции 1906 г. Первая Российская республика: февраль-октябрь 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки социально-экономических и политических реформ в начале ХХ в. 

Революция 1905—1907 гг. как важнейший фактор преобразований. Советы рабочих депутатов. 

Кризис сословной организации общества и изменения его структуры. Положение основных 

сословий, социальных классов. Формирование общественных организаций и политических 

партий, выражающих интересы основных социальных слоев общества. Столыпинская аграрная 

реформа. Реформирование государственного аппарата в начале ХХ в. Создание и 

функционирование Государственной Думы. Совершенствование законодательства по выборам в 

Государственную Думу в 1905—1907 гг. Изменение статуса Государственного Совета. Совет 

министров. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы Российской империи в редакции 23 

апреля 1906 г. Права и свободы подданных Российской империи. Развитие системы полицейских 

органов. Чрезвычайная юстиция. Военно-полевые суды. Гражданское право в начале ХХ в. 

Уголовное уложение 1903 г. Изменения в государственном и военном управлении в годы первой 

мировой войны. Прогрессивный блок. Особые совещаний по обороне, топливу, транспорту, 

продовольствию. Союз земств и городов (Земгор). Военно-промышленные комитеты. Изменения 

в гражданском и финансовом праве, обусловленные обстоятельствами военного времени. Закон 

об усилении полиции от 23 октября 1916 г. Февральская революция в России в 1917 г.: причины 
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и последствия. Свержение монархии. Изменения в государственном строе. Система двоевластия. 

Временный комитет Государственной Думы. Возникновение Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. Образование Временного правительства. Взаимоотношения Советов с 

Временным правительством и его органами на местах. Демократизация политической жизни. 

Реорганизация местного управления. Провозглашение республики. Высшие органы 

государственной власти. Управление на местах. Армия. Милиция, органы политического сыска. 

Правовая политика Временного правительства. Основные черты законодательства. Новые 

избирательные законы, законодательство о правах и свободах. Состояние гражданского, 

уголовного, процессуального права. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения. Обращение к рабочим, солдатам и 

крестьянам. Декрет о мире. Декрет о земле. Декрет об образовании рабочего и крестьянского 

правительства. Борьба за распространение Советской власти на всю территорию страны. 

Складывание однопартийной системы. Учредительное собрание и его роспуск. Третий 

Всероссийский съезд Советов. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Развитие системы Советов. Высшие органы власти и управления. Всероссийские съезды 

Советов, ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 

Создание Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота, Рабоче-крестьянской милиции и ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Декларация прав народов России. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. Правовой статус церкви. Восстановление 

патриаршества. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Основные положения 

Конституции: структура органов власти и управления; взаимоотношения центра и мест; 

избирательная система. 

 

Тема 1.8. Образование советской республики и союзного государства. Первые 

советские конституции 1918 г. и 1924 г. Развитие советского права 1918 – конец 1920-х гг. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в России. Политика «военного 

коммунизма». Национализация средних и мелких предприятий, запрещение частной торговли. 

Централизация в управлении промышленностью. Милитаризация транспорта и 

промышленности. Всеобщая трудовая повинность. Хлебная монополия. Продотряды. Декрет 

СНК 11 января 1919 г. «О разверстке». Карточная система распределения. Чрезвычайные 

репрессивные меры. Конституционные и чрезвычайные органы государственной власти и 

управления в годы гражданской войны. Совет рабоче-крестьянской обороны. Ревкомы. Комбеды. 

Развитие Российской Федерации. Особенности правового статуса автономных образований. 

Экономический и политический кризис начала 1921 г. Сущность и правовые основы новой 

экономической политики. Переход к рыночной экономике и замена прямых административных 

методов управления ею гражданско-правовым регулированием. Основные направления 

осуществления НЭПа. Создание СССР. Политическая борьба по вопросу о форме советской 

федерации. Конституция СССР 1924 г. и национально-государственное строительство. 

Национальногосударственное размежевание в Средней Азии и образование новых союзных 

республик. Изменения в политической системе. Реорганизация юстиции и правоохранительных 

органов. Судебная реформа в РСФСР 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание 

Верховного Суда СССР в 1923 г. Основы судоустройства и судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик 1924 г. Упразднение ВЧК. Создание ГПУ НКВД РСФСР и ОГПУ СССР. 

Изменение их полномочий. Реорганизация НКВД и милиции. Военная реформа. Переход на 

смешанную систему устройства вооруженных сил и их сокращение. Создание территориально-

милиционной системы комплектования. Реорганизация военного управления. Введение 

единоначалия. Общесоюзный закон о воинской обязанности 1925 г. Кодификация советского 

законодательства в период НЭПа. Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс законов о труде 1922 г. 

Регулирование семейных отношений. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 и 1926 гг. 

 

Тема 1.9. Развитие советского государства и права 1930-е гг. Изменения в 

государственном механизме СССР в годы Великой Отечественной войны. Нюрнбергский 
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процесс: источники познания и историческое значение. Развитие советского государства и 

права 1945 – 1991 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Факторы, обусловившие преобразования в государственно-правовой системе в 

предвоенные годы. Реорганизация политической системы в 30-е гг. Укрепление однопартийной 

системы. Утверждение административно-командной системы управления экономикой, 

социальным и культурным строительством. Проведение форсированной индустриализации и 

коллективизация. Кредитная реформа 1930—1931 гг. Подготовка и принятие Конституции СССР 

1936 г. Система органов власти и управления. Коренные изменения в избирательном праве. 

Права, свободы и обязанности граждан. Развитие СССР как союзного государства. Вступление в 

СССР новых союзных республик. Мероприятия Советского государства по укреплению обороны 

страны. Реорганизация органов управления в области обороны. Переход к кадровой армии. Закон 

СССР о всеобщей воинской обязанности 1939 г. Расширение полномочий органов ОГПУ в 

начале 30-х гг. по применению внесудебных репрессий. Ликвидация республиканских НКВД. 

Переход милиции в состав ОГПУ и объединение ее в общесоюзном масштабе. Создание в 1934 г. 

НКВД СССР. Преобразование ОГПУ в Главное управление государственной безопасности 

НКВД СССР. Реорганизация милиции в 30-е гг. Создание общесоюзной системы исправительно-

трудовых лагерей и учреждение главного управления лагерей (ГУЛАГ). Развитие судебной 

системы в СССР. Новые принципы организации и деятельности судебных органов. Закон о 

судоустройстве Союза ССР и союзных республик 1938 г. Создание в 1933 г. общесоюзной 

прокуратуры Система внесудебных репрессивных органов. Источники советского права в 30-е гг. 

Изменения в гражданском праве. Развитие колхозного права. Примерные уставы сельхозартели 

1930 и 1935 гг. Семейное и трудовое право 1930-1941 гг. Изменения в уголовном праве. 

Уголовный процесс в условиях массовых репрессий. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Превращение страны в единый военный 

лагерь. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям 

прифронтовых областей 1941 г. Правовой режим военного положения и осадного положения. 

Перестройка государственного аппарата. Особенности функционирования конституционных 

органов власти и управления в годы войны. Учреждение чрезвычайных органов партийно-

государственной власти: Государственный комитет обороны СССР, местные комитеты обороны, 

институт уполномоченных ГКО, Совинформбюро, Чрезвычайная комиссия по расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Национально-государственное строительство. 

Закон о поправках к Конституции СССР от 1 февраля 1944 г. Преобразование наркоматов 

обороны и иностранных дел из союзных в союзно-республиканские. Ликвидация автономных 

республик ряда репрессированных народов и переселение их во внутренние районы СССР. 18 

Примирение государства с церковью и признание патриотической роли православной церкви, 

мусульманской и иных конфессий. Избрание московского патриарха и создание духовного 

управления мусульман. Строительство Вооруженных сил. Учреждение должности Верховного 

Главнокомандующего и создание Ставки Верховного Главнокомандования. Реорганизация 

вооруженных сил. Введение института военных комиссаров, его последующая отмена. Развитие 

военного законодательства. Реорганизация органов внутренних дел и государственной 

безопасности в годы войны. Изменения в судебной системе. Военные трибуналы. Создание 

военных трибуналов и органов военной прокуратуры в местностях, объявленных на военном 

положении. Расширение их подсудности. Военно-полевые суды. Правовая политика Советского 

государства в годы войны. Чрезвычайное законодательство. Основные направления развития 

законодательства в годы Великой Отечественной войны: гражданского, трудового, земельного, 

колхозного, семейного, уголовного и уголовно-процессуального. 

Социально-экономические и политические последствия войны. Переход от войны к миру 

и восстановление народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата после окончания 

Великой Отечественной войны. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление в 

полном объеме деятельности конституционных органов власти и управления. Внесение 

изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства (Совета Министров) и 

государственного управленческого аппарата. Борьба с последствиями культа личности Сталина. 
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Реформирование госаппарата в конце 50-х — начале 60-х гг. Производственный и 

территориальный принципы в государственном управлении. Совнархозы. Демобилизация 

вооруженных сил. Организационно-правовые меры по переводу вооруженных сил на мирное 

положение. Реорганизация органов управления вооруженными силами. Сокращение армии и 

флота в начале 60-х гг. Создание ракетных войск стратегического назначения. Закон о воинской 

обязанности 1967 г. Реорганизация правоохранительных органов, аппарата партийного и 

государственного контроля в 1950 — 1960-е гг. Либерализация режима и начало массовой 

реабилитации необоснованно репрессированных по политическим мотивам. Ликвидация 

Особого совещания при МВД СССР в 1953 г. Упразднение МГБ. Учреждение КГБ при Совете 

Министров СССР. Национально-государственное строительство. Развитие конституционных 

прав союзных и автономных республик. Реабилитация ряда народов, подвергшихся репрессиям и 

депортации в годы войны. Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в 

условиях восстановления народного хозяйства после второй мировой войны. Изменения в 

гражданском, трудовом, колхозном праве. Кодификация советского права в 1950 — 1960- е гг. 

Обновление уголовного и процессуального права. Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1958 г. Законы Союза ССР об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Общесоюзные основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы гражданского 

законодательства СССР и союзных республик 1961 г. и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г.: смещение Хрущева со всех постов и решение о 

недопустимости впредь совмещения поста Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета 

Министров СССР. Ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных промышленных 

министерств и административно-приказных методов управления промышленностью. 

Государственное управление экономикой. Новая попытка экономической реформы. Принятие 

положения о государственном социалистическом предприятии 1965 г. Централизация 

управления в рамках ведомств. Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее основные 

положения и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого социализма». 

Восстановление во второй половине 60-х—начале 70-х годов общесоюзных органов внутренних 

дел и юстиции. Образование Министерства охраны общественного порядка СССР в 1966 г. и 

реорганизация его в Министерство внутренних дел СССР 1968 г. Создание следственного 

аппарата в органах внутренних дел. Техническое переоснащение органов внутренних дел. 

Законы о Верховном суде СССР, о прокуратуре, адвокатуре и государственном арбитраже 

(1979). Восстановление Министерства юстиции СССР и министерств юстиции союзных и 

автономных республик и передача им функций судебного управления 1970 г. Продолжение 

кодификации законодательства. Ведомственное нормотворчество. Вопрос о Своде законов 

СССР. Основы трудового законодательства СССР и союзных республик 1970 г. Кодекс законов о 

труде РСФСР 1973 г. Земельное и колхозное право. Примерный устав колхоза 1969 г. Закон об 

охране природы РСФСР. Общесоюзные основы законодательства о здравоохранении, народном 

образовании, охране памятников истории и культуры. Общесоюзные основы гражданского 

судопроизводства и гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. Нарастание социально-

экономических и политических трудностей. Попытки преодолеть кризисные явления в период 

«перестройки». Государственно-правовое обеспечение курса на ускорение социально-

экономического развития на основе использования достижений научно-технического прогресса и 

укрепления трудовой и общественной дисциплины. Ослабление административно-командных 

методов управления. Закон о государственном предприятии 1987 г. Развитие индивидуальной 

трудовой деятельности и кооперации. Положение о колхозах 1988 г. Гласность. Ослабление 

идеологического контроля. Обновление кадрового состава государственного и партийного 

аппарата. Обострение политического кризиса. XIX конференция КПСС 1988 г. Реформа 

политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда Советов 

как высшего органа власти СССР. Изменение статуса Верховного Совета СССР и его 

Президиума. Учреждение поста Президента СССР и консультативных органов при президенте: 

Президентский Совет, Совет безопасности, Совет Федерации и т.д. Кабинет министров. Отмена 

ст. 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС. Возникновение новых 
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политических партий и движений. Ослабление Союза ССР и власти его союзных органов. 

Межнациональные конфликты. Нарастание центробежных тенденций. Попытки противостоять 

этим тенденциям конституционным путем (Закон о разделении компетенции между Союзом и 

республиками, Закон о порядке выхода субъектов федерации из состава Союза), а также 

силовыми методами. Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 г. 

Провозглашение союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. «Война 

законов». Учреждение съезда Советов Российской Федерации и поста Президента России. 

Выборы первого президента России 12 июня 1991 г. «Ново-Огаревский процесс». Подготовка 

нового союзного договора. События августа 1991 г. Государственный комитет по чрезвычайному 

положению. Запрет КПСС. Изменения в союзном госаппарате. Подчинение союзных ведомств, 

Центрального банка и вооруженных сил юрисдикции России. Распад СССР. Беловежское 

соглашение и Алма-Атинская декларация 1991 г. о денонсации союзного договора и создании 

Содружества независимых государств. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Русская Правда как памятник древнерусского права. 

Форма практического задания 1: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Русской правды.  

2. Основные разряды населения Древней Руси по Русской правде.  

3 Становление основных гражданско-правовых институтов.  

4 Преступление и наказание в Русской правде.  

5 Суд и процесс. 

Тема практического занятия 2: Псковская судная грамота и ее историческое 

значение 

Форма практического задания 2: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и изучения Псковской судной грамоты.  

2. Регулирование гражданско-правовых отношений.  

3. Уголовное право Пскова.  

4. Организация суда и процесс по Псковской судной грамоте. 

Тема практического занятия 3: Судебник 1497 г. – памятник права эпохи 

становления централизованного государства. Соборное Уложение 1649 г. основа 

феодального законодательства России 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. История создания и источники Великокняжеского судебника.  

2. Закрепление в Судебнике изменений в социально-экономических отношениях в русских 

землях.  

3. Уголовное право по Судебнику 1497 г.  

4. Судебная система Великого княжества Московского по Судебнику Ивана III. 

5. Подготовка и принятие Соборного Уложения 1649 г.  

6. Закрепление статуса основных сословий российского общества в Уложении.  

7. Регулирование феодального землевладения в Уложении Алексея Михайловича.  
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8. Система преступлений и наказаний в Соборном Уложении.  

9. Развитие процессуального права в Уложении. 

 

Тема практического занятия 4: Артикул Воинский и Краткое изображение 

процессов или судебных тяжеб – памятники уголовного и уголовно-процессуального права 

периода становления абсолютной монархии в России. Жалованные грамоты. 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Особенности разработки и основные источники Артикула Воинского и Краткого 

изображения процессов.  

2. Система преступлений и наказаний по Артикулу Воинскому.  

3. Военно-судебная система и процессуальный порядок рассмотрения. 

4. Манифест о даровании вольности российскому дворянству 1762 г.  

5. Жалованная грамота дворянству 1785 г.  

6. Жалованная грамота городам 1785 г. 

Тема практического занятия 5: Систематизация российского законодательства в 

первой половине XIX века  

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и осуществление систематизации российского законодательства.  

2. Свод законов Российской империи. 

3. Указ о вольных хлебопашцах 1803 г.  

4. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

5. Общая характеристика Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

6. Система преступлений и наказаний по Уложению 1845 г. 

Тема практического занятия 6: Законодательные основы реформ второй половины 

XIX века  

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Подготовка и юридическое оформление судебной реформы.  

2. Судебная система, закрепленная в Учреждении судебных установлений.  

3. Уголовный и гражданский процесс на основе актов судебной реформы.  

4. Внесение изменений в уголовное законодательство в связи с созданием мировой 

юстиции.  

5. Военно-судебная реформа.  

6. Крестьянская реформа.  

7. Земская реформа.  

8. Городская реформа. 

Тема практического занятия 7: Законодательные реформы в начале XX века. 

Конституционное оформление Советской власти в России 

Форма практического задания 7: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Законодательное закрепление статуса Государственной Думы в 1905-1906 гг.  
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2. Создание и совершенствования избирательного законодательства по выборам 

депутатов Государственной Думы. 

3. Юридическое закрепление создания советской государственной системы.  

4. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  

5.  Основные положения первой российской конституции. 

Тема практического занятия 8: Кодификация права в первые годы Советской 

власти 

Форма практического задания 8: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Источники советского права в годы гражданской войны.  

2. Предпосылки и особенности кодификации советского права в 20-х гг.  

3. Кодекс законов о труде 1918 г.: основные положения.  

4. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве 1918 г.  

5. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию 1919 г.  

6. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

7. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  

8. Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  

9. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  

10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 

 

Тема практического занятия 9: Советские конституции 1924, 1936, 1977 гг. 

Форма практического задания 9: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Конституция СССР 1924 г. и ее историческое значение  

2. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г.  

3. Закрепление в Конституции 1936 г. федеративных основ устройства Союза ССР.  

4. Система органов власти и управления СССР: сравнение Конституций 1924 и 1936 гг.  

5. Конституционные права, свободы и обязанности советских граждан. 

6. Конституция СССР 1977 г. и ее значение. 

7. Изменения, внесенные в Конституцию СССР в связи с политической реформой в ходе 

«перестройки». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РФ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституция Российской Федерации и ее развитие. Народовластие – основа 

конституционного строя Российской Федерации. Система публичной власти в Российской 

Федерации. Избирательное право Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
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Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. Конституционные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

 

Тема 2.1. Конституция Российской Федерации и ее развитие  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность, юридическая природа, функции и виды Конституции. Характеристика 

Конституции РФ. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Социально 

политическая сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Конституция и конституционное 

право. Конституция и международное право. Конституционализм в современной России. 

Конституционность и конституционный порядок. Толкование Конституции Российской 

Федерации: понятие, виды, порядок осуществления. Охрана и защита Конституции Российской 

Федерации. Охрана и защита Конституции. Конституции и уставы субъектов РФ. 

 

Тема 2.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и формы демократии. Концепции содержания конституционно правовой 

категории «демократия». Проблемы определения демократии как народовластия. Виды 

публичной власти. Теория народного суверенитета. Непосредственная и представительная 

демократия. Понятие непосредственной демократии и ее место в системе народовластия. 

Достоинства и недостатки непосредственной демократии. Виды институтов непосредственной 

демократии: а) Референдум. Понятие и виды референдума. Конституционно правовое 

регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Вопросы референдума, 

основные стадии референдумного процесса. б) Иные формы непосредственной демократии: 

опросы и публичные слушания; наказы избирателей; отчеты депутатов; отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц; общие собрания и сходы граждан; правотворческая 

(законодательная) инициатива; обращения граждан; собрания и публичные мероприятия. 

Представительная демократия в системе народовластия. Понятие и виды представительной 

демократии. Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и 

недостатки представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной 

демократии. Взаимоотношения личности и государства. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Основные концепции взаимоотношений личности и государства: естественно правовая 

и позитивная. Роль гуманистического начала в Конституции Российской Федерации и его 

влияние на развитие России. Человек – полноправный субъект в отношениях с государством. 

Толкование статьи 2 Конституции Российской Федерации Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.3. Россия – федеративное государство  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к симметричной 

федерации. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о 
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компетенции между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые признаки 

России как федеративного государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 

гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской Федерации. 

Государственная граница Российской Федерации. Правовой статус территории Российской 

Федерации и ее границ. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральная система государственной власти. 

Система федерального законодательства. Международная правосубъектность Российской 

Федерации. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской 

Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской 

Федерации. Государственные символы Российской Федерации (герб, флаг и гимн). Столица 

Российской Федерации и ее статус. Компетенция Российской Федерации в сфере ее 

исключительного ведения. Полномочия Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2.4. Избирательное право Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права в 

субъективном и объективном смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и избирательной 

системы. Источники избирательного права. Принципы избирательного права. Российской 

Федерации. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы. Понятие и гарантии равного избирательного права. Понятие 

прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные выборы. Тайное голосование: 

понятие и гарантии. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 

выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. Регулярность проведения выборов 

органов государственной власти. Избирательный процесс:  понятие и основные стадии;  

назначение выборов;  избирательные округа и избирательные участки: понятие, виды, порядок 

образования;  избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, 

порядок деятельности;  выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного 

кандидата;  предвыборная агитация;  финансирование выборов;  порядок голосования, 

подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан. Ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 

избирательного права. Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. Проблемы 

совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

 

Тема 2.5. Президент Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. Требования, предъявляемые к кандидату на должность Президента Российской 

Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Выборы Президента 

Российской Федерации и порядок вступления его в должность. Принесение присяги. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Основания прекращения исполнения 

полномочий Президента Российской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента 

Российской Федерации от должности. Основные функции и полномочия Президента РФ. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 
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обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 

условиях военного и чрезвычайного положения. Взаимодействие Президента РФ со всеми 

ветвями власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти субъектов 

РФ. Президент РФ и органы местного самоуправления. Правовые акты Президента РФ. Указы и 

распоряжения Президента РФ, их правовая природа. Послания Президента Федеральному 

Собранию РФ. Организация работы Президента РФ. Органы, содействующие Президенту 

Российской Федерации в осуществлении его полномочий: Администрация Президента 

Российской Федерации, Совет безопасности Российской Федерации, Государственный Совет. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента РФ. 

 

Тема 2.6. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. Федеральное 

Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная характеристика. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, представительная, 

контрольная. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат Государственной 

Думы. Порядок работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. Совет 

Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица Совета 

Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок проведения 

сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский запрос Совета 

Федерации. Парламентские слушания. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: 

понятие, значение, основные стадии. Законодательная инициатива, ее субъекты. Обсуждение 

законопроектов и их принятие Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации 

законов, принятых Государственной Думой. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению 

Советом Федерации. Отклонение федерального закона Советом Федерации и его повторное 

рассмотрение Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. 

Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской Федерации. 

Отклонение Президентом Российской Федерации федеральных законов и повторное 

рассмотрение Государственной Думой и Советом Федерации законов, отклоненных Президентом 

Российской Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. Конституционно правовой статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации: понятие и структура. Императивный мандат 

члена Совета Федерации и свободный мандат депутата Государственной Думы. Срок 

полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Основания и порядок 

досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы. Ограничения, связанные со статусом депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Права и обязанности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Гарантии 

статуса члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: материальные, социальные, 

юридические. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

Ответственность члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 

 

Тема 2.7. Правительство Российской Федерации  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. Конституционно правовая 

характеристика Правительства Российской Федерации. Место Правительства Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ 



 
25 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Полномочия 

Правительства Российской Федерации: общие; в сфере экономики; в сфере бюджетной, 

финансовой, кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, 

образования; в сфере природопользования и охраны окружающей среды; в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью; по обеспечению обороны и 

государственной безопасности Российской Федерации; в сфере внешней политики и 

международных отношений и иные полномочия. Правовые акты Правительства Российской 

Федерации. Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Председатель, 

заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения и полномочия. 

Заседания Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства РФ. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством Российской Федерации своих 

полномочий. 

 

Тема 2.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. Судебная 

система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения полномочиями и прекращения 

полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок 

полномочий судей. Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное 

закрепление основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия только 

судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех 

перед законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и равноправие сторон. 

Гласность судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. Конституционный 

Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура Конституционного 

Суда РФ. Конституционно правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. Аппарат 

Конституционного Суда РФ. Участники процесса. Основные принципы конституционного 

судопроизводства. Принцип независимости Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. 

Гласность. Устность разбирательства в Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ. Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ. 

Состязательность и равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. Стадии конституционного 

судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. Формы взаимодействия Конституционного суда РФ с 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ. Конституционно-правовые проблемы 

совершенствования судебной власти. 

 

Тема 2.9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов. Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации по проблемам местного самоуправления. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Конституционализм. Конституция РФ.  

Форма практического задания 1: дискуссия. 
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Проблема: нужно ли было вносить поправки в Конституцию РФ в 2020 году?  

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 2: Непосредственная демократия и ее место в системе 

народовластия 

Форма практического задания 2: дискуссия. 

Проблема: Достоинства и недостатки непосредственной демократии. 

Участники: модераторы (2 наиболее продвинутых студента – спикер и оппонент); 

диспутанты (все студенты учебной группы). 

 

Тема практического занятия 3: Россия – федеративное государство 

Форма практического задания 3: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие и виды территориального устройства государства.  

2. Федеративное устройство: понятие, признаки, виды.  

3. Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

4. Национально территориальный и территориальный принципы построения Российской 

Федерации.  

5. Государственная целостность Российской Федерации.  

6. Единство системы государственной власти Российской Федерации.  

7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

8. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации.  

9. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

10. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

11. Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

12. Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Тема практического занятия 4: Избирательное право Российской Федерации 

Форма практического задания 4: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Значение выборов в демократическом государстве.  

2. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 
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3. Принципы избирательного права Российской Федерации.  

4. Понятие всеобщего избирательного права.  

5. Активное и пассивное избирательное право.  

6. Избирательные цензы.  

7. Понятие и гарантии равного избирательного права.  

8. Понятие прямого избирательного права.  

9. Многостепенные и косвенные выборы.  

10. Тайное голосование: понятие и гарантии.  

11. Состязательность выборов.  

12. Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации.  

13. Проблемы абсентеизма.  

14. Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

15. Избирательный процесс понятие и основные стадии. 

16. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата.  

17. Предвыборная агитация; финансирование выборов. 

18. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов 

выборов и их опубликование.  

19. Обжалование нарушений избирательных прав граждан.  

20. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Тема практического занятия 5: Президент Российской Федерации 

Форма практического задания 5: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти.  

2. Конституционная характеристика Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

3. Президент РФ – гарант Конституции РФ.  

4. Основные функции и полномочия Президента РФ.  

5. Обеспечение Президентом согласованного функционирования всех органов 

государственной власти.  

6. Полномочия Президента по формированию государственных органов.  

7. Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности.  

8. Полномочия Президента в области внешней политики.  

9. Полномочия Президента в области правового статуса личности.  

10. Полномочия Президента РФ в условиях военного и чрезвычайного положения.  

11. Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне.  

12. Президент и органы государственной власти субъектов РФ.  

13. Президент РФ и органы местного самоуправления. 

14. Указы и распоряжения Президента РФ, их правовая природа.  

15. Послания Президента Федеральному Собранию РФ. 

 

Тема практического занятия 6: Федеральное Собрание Российской Федерации 

Форма практического задания 6: доклад. 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции.  
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2. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: конституционная 

характеристика.  

3. Функции Федерального Собрания Российской Федерации: законодательная, 

представительная, контрольная.  

4. Структура Федерального Собрания Российской Федерации: Совет Федерации и 

Государственная Дума.  

5. Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов.  

6. Полномочия Государственной Думы.  

7. Структура и органы Государственной Думы.  

8. Аппарат Государственной Думы.  

9. Порядок работы Государственной Думы.  

10. Роспуск Государственной Думы.  

11. Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации.  

12. Органы и должностные лица Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации.  

13. Полномочия Совета Федерации.  

14. Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации.  

15. «Правительственный час».  

16. Парламентский запрос Совета Федерации.  

17. Парламентские слушания. 

18. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ: понятие, значение, основные 

стадии. 

19. Конституционно правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации: понятие и структура.  

20. Императивный мандат члена Совета Федерации и свободный мандат депутата 

Государственной Думы. 

 

Тема практического занятия 7: Правительство Российской Федерации 

 

Форма практического задания 7: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Конституционно-правовая характеристика Правительства Российской Федерации.  

2. Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти.  

3. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

4. Председатель, заместители Председателя, федеральные министры: порядок назначения 

и полномочия. 

5. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ.  

6. Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ.  

7. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ.  

8. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

9. Ответственность Правительства РФ.  

10. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

 

Тема практического занятия 8: Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 

 

Форма практического задания 8: доклад. 

 



 
29 

Перечень тем докладов: 

1. Судебная власть в системе разделения властей.  

2. Взаимоотношения судов с органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Судебная система РФ.  

4. Порядок создания и упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи.  

5. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

6. Конституционный Суд РФ и его место в судебной системе РФ. 

7. Основные принципы конституционного судопроизводства. 

8. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

9. Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

10. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция.  

11. Правовое регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

12. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

 

Тема практического занятия 9: Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

 

Форма практического задания 9: доклад. 

 

Перечень тем докладов: 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система 

органов.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления.  

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

2 Подготовка докладов 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 
3 Подготовка докладов 



 
30 

2 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
9  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
9  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

10 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

11 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 1, сессии 1, 2) 

Раздел 1. История 

государства и права России 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Политическое 

устройство РФ 

9 Подготовка докладов 

21 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  
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8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной 

России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного 

уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в 

советский период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

4. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Разработка, принятие и вступление в силу Конституции Российской Федерации 1993 

года.  

2. Структура, основные черты содержания и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.  

4. Порядок принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации.  

5. Способы охраны и защиты Конституции Российской Федерации (конституционная 

ответственность, конституционный надзор, конституционный контроль).  

6. Понятие, юридическое закрепление и структура основ конституционного строя 

Российской Федерации. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью как 

основа конституционного строя.  

7. Народовластие как основа конституционного строя Российской Федерации.  

8. Формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие.  

9. Правовое государство как основа конституционного строя Российской Федерации.  

10. Федеративное государство как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Принципы федеративного устройства.  

11. Государственный суверенитет как основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные признаки.  

12. Особенности республиканской формы правления как основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

13. Разделение властей как основа конституционного строя Российской Федерации.  

14. Признаки конституционно-правового статуса России как федеративного государства.  

15. Компетенция Российской Федерации.  

16. Основания и порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе 

нового субъекта Российской Федерации. 

17. Конституционно правовые признаки статуса субъектов Российской Федерации.  

18. Компетенция субъектов Российской Федерации.  

19. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.  

20. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

21. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.  

22. Принципы избирательного права.  

23. Избирательные комиссии в Российской Федерации.  

24. Организация выборов в Российской Федерации: списки избирателей, избирательные 

участки, избирательные округа.  

25. Основные этапы избирательной кампании в Российской Федерации.  

26. Порядок проведения голосования, подсчёта голосов и определения итогов голосования 

на выборах в Российской Федерации.  

27. Конституционные основы и особенности правового положения Президента Российской 

Федерации – главы Российского государства.  

28. Президент Российской Федерации: порядок наделения полномочиями, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

29. Конституционные функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

30. Правовые акты Президента Российской Федерации.  

31. Органы при Президенте Российской Федерации.  

32. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: функции, структура, 

взаимоотношения палат.  

33. Совет Федерации: состав и порядок формирования.  
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34. Внутреннее устройство Совета Федерации (должностные лица, Совет палаты, 

комитеты и комиссии).  

35. Конституционные функции и полномочия Совета Федерации.  

36. Государственная Дума: состав, порядок формирования, основания и порядок 

прекращения полномочий.  

37. Внутреннее устройство Государственной Думы (должностные лица, Совет 

Государственной Думы, комитеты и комиссии, депутатские объединения).  

38. Федеральный законодательный процесс: понятие и субъекты. Право законодательной 

инициативы, порядок его реализации.  

39. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, основания и 

порядок прекращения полномочий.  

40. Конституционные функции и полномочия Правительства Российской Федерации.  

41. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

42. Правовой статус исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

43. Судебная система Российской Федерации: конституционно правовое регулирование, 

структура, компетенция.  

44. Судебная власть в системе разделения властей Российской Федерации.  

45. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.  

46. Конституционно правовой статус судей в Российской Федерации.  

47. Конституционно правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.  

48. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, принципы, 

конституционно правовое регулирование.  

49. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

50. Органы местного самоуправления и их полномочия. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/510555
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 



 
36 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 – балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

История 

государства и 

права России 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Государство и право народов, населявших территорию России до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном русском государстве с X до 

середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

8. История создания и функционирования Государственной Думы в дореволюционной России.  

9. Государственный Совет Российской империи: история создания и преобразования.  

10. Совет Министров в дореволюционной России.  

11. Развитие системы преступлений и наказаний от Русской правды до Соборного уложения.  

12. Развитие института собственности в русском праве от Русской правды до Соборного 

уложения.  

13. Договорное право в русском законодательстве XI—XVII вв.  

14. Институт наследования в русском праве XI—XVII вв.  

15. Брачно-семейные правоотношения в дореволюционной России.  

16. Полиция в России до 1917 г.  

17. Российская прокуратура до 1917 г.  

18. Фабрично-заводское законодательство в дореволюционной России.  

19. Великие реформы второй половины XIX в.  

20. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  
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21. Государство и православная церковь.  

22. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

23. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

24. Преобразование в государстве и праве после Февральской революции.  

25. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 1918 г.  

26. Советское национально-государственное строительство 1917-1977 г.  

27. Развитие системы органов внутренних дел и государственной безопасности в советский 

период.  

28. Органы юстиции, прокуратуры и адвокатуры в советский период.  

29. Военная организация Советского государства 1917—1967 гг.  

30. Систематизация советского законодательства в 20-е гг.  

31. Становление и развитие советского трудового права 1917—1973 гг.  

32. Становление и развитие советского гражданского права 1917—1964 гг.  

33. Становление и развитие советского уголовного права 1917—1960 гг.  

34. Политические реформы периода «перестройки».  
2. Раздел 2. 

Политическое 

устройство РФ 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Понятие и юридические свойства конституции.  

2. Виды конституций. Структура конституции.  

3. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.  

4. Основные этапы конституционного развития России.  

5. Понятие конституционного строя.  

6. Основные черты конституционного строя Российской Федерации.  

7. Понятие конституционного статуса личности.  

8. РФ как демократическое государство.  

9. Республика как форма правления.  

10. РФ – социальное государство. Основные направления социальной политики.  

11. РФ как светское государство.  

12. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

13. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой статус и административно-

территориальное устройство).  

14. Понятие и признаки органа государственной власти.  

15. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

16. Состав и виды государственных органов.  

17. Порядок выборов Президента Российской Федерации. Прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации.  
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18. Правовой статус Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской 

Федерации.  

19. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. Статус парламентариев.  

20. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

21. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

22. Состав, формирование и отставка Правительства российской Федерации.  

23. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

24. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в Российской Федерации.  

25. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.  

26. Система судов в Российской Федерации.  

27. Конституционный Суд Российской Федерации.  

28. Верховный Суд Российской Федерации.  

29. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

30. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 Вопросы: 

1. Государство и право народов, населявших территорию России 

до IX в.  

2. Происхождение Древнерусского государства.  

3. Эволюция сословного строя на Руси в X―XVII вв.  

4. Сословная организация общества в Российской империи 

XVIII―начало ХХ вв.  

5. Система органов власти и управления в раннефеодальном 

русском государстве с X до середины XVI века.  

6. Реформирование государственного аппарата в XVIII—XIX вв.  

7. Великие реформы второй половины XIX в.  

8. Манифест 17 октября и реализация его положений.  

9. Столыпинская аграрная реформа и ее последствия.  

10. Государство и православная церковь.  

11. Развитие военной организации государства в IX—XVIII в.  

12. Вооруженные силы России в XIX—начале ХХ вв.  

13. Преобразование в государстве и праве после Февральской 

революции.  

14. Становление Советского государства, октябрь 1917 г. – июль 

1918 г.  

15. Советское национально-государственное строительство 1917-

1977 г.  

16. Политические реформы периода «перестройки». 

17. Основные этапы конституционного развития современной 

России.  

18. Основные черты конституционного строя Российской 

Федерации.  

19. РФ как демократическое государство.  

20. Республика как форма правления.  

21. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

22. Субъекты Российской Федерации (конституционно-правовой 

статус и административно-территориальное устройство).  

23. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

24. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.  

25. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации.  

26. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус парламентариев.  

27. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

28. Формирование и полномочия Совета Федерации.  

29. Состав, формирование и отставка Правительства российской 



 
41 

Федерации.  

30. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

31. Конституционные принципы правосудия и судопроизводства в 

Российской Федерации.  

32. Конституционно-правовой статус судей в Российской 

Федерации.  

33. Система судов в Российской Федерации.  

34. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

35. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Российской Федерации. 

Аналитическое задание: 

1. Изменения в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. №17 П по 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации).  

2. Внесение поправок в Конституцию РФ: понятие и процедура (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 № 12 П по 

делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации).  

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ (анализ Постановления 

Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. г №21 П).  

4. Основания применения норм Конституции РФ судами общей 

юрисдикции (анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 № 8 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»).  

5. Народовластие как основа конституционного строя Российской 

Федерации. Формы народовластия (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 09 июля 2002 г. № 12 П и от 15 апреля 2014 

г. № 11 П).  

6. Особенности республиканской формы правления как основы 

конституционного строя Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 30 апреля 1996 г. № 11 П, от 

21 декабря 2005 г. № 13 П, определения Конституционного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. № 134 О).  

7. Государственный суверенитет как основа конституционного строя 

Российской Федерации (на материалах постановления Конституционного 

Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10 П, определения Конституционного Суда 

РФ от 27 июня 2000 г. № 92 О).  

8. Разделение властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 

февраля 1996 г. № 3 П и от 29 мая 1998 г. № 16 П).  

9. Конституции (уставы) субъектов РФ в системе источников 

конституционного права (анализ Постановления Конституционного Суда 

РФ от 18 июля 2003 г. №13 П).  

10. Институт референдума как форма народовластия (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. и от 21 

марта 2007 г. № 3 П).  

11. Принципы федеративного устройства Российской Федерации: теория 

и проблемы практической реализации (анализ постановлений 

Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П и от 13 марта 1992 

г. № 3 П).  

12. Территориальная автономия в Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12 П).  
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13. Конституционно-правовые основы взаимодействия Российской 

Федерации и ее субъектов (анализ постановлений Конституционного Суда 

РФ от 04 апреля 2002 г. № 8 П и от 21декабря 2005 г. № 13 П).  

14. Конституционно правовой статус субъектов Российской Федерации 

в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10 П).  

15. Конституционно-правовые проблемы формирования органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (анализ 

постановлений Конституционного Суда РФ от 27 апреля 1998 г. № 12 П и 

от 21 декабря 2005 г. № 13 П).  

16. Принцип всеобщего избирательного права граждан Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 10 

октября 2013 г. № 20 П).  

17. Право Президента Российской Федерации представлять 

Государственной Думе кандидатуры Председателя Правительства 

Российской Федерации (на материалах Постановления Конституционного 

Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П, особых мнений судей 

Конституционного Суда РФ по данному делу Н.В. Витрука, В.О. Лучина, 

В.И. Олейника).  

18. Акты Президента Российской Федерации в системе источников 

конституционного права (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 15 сентября 1993 г. № 16 П и от 30 апреля 1996 г. № 11 П).  

19. Структура федеральных органов исполнительной власти (анализ 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2 П).  

20. Право вето Президента Российской Федерации (на материалах 

постановлений Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 П и 6 

апреля 1998 г. № 11 П)  

21. Место Закона о поправке к Конституции Российской Федерации в 

системе источников конституционного права (на материалах 

Постановления Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12 П, 

определений Конституционного Суда РФ от 16 июля 2009 г. № 922 О О и от 

17 июля 2014 г. № 1567 О).  

22. Федеральное Собрание Российской Федерации – постоянно 

действующий орган (на материалах постановлений Конституционного Суда 

РФ от 11 ноября 1999 г. № 15 П и от 01 июля 2015 г. № 18 П).  

23. Федеральное Собрание Российской Федерации – представительный 

орган (на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 12 

апреля 1995 г. № 2 П и от 17 ноября 1998 г. № 26 П).  

24. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 27 

декабря 2012 г. № 34 П).  

25. Неприкосновенность члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

(анализ Постановления Конституционного Суда РФ от 20 февраля 1996 г. 

№ 5 П).  

26. Участие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации в законодательном процессе (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 П и от 22 апреля 1996 

г. № 10 П).  

27. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: основания и порядок (на материалах постановлений 

Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28 П и от 11 ноября 
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1999 г. № 15 П).  

28. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в системе источников конституционного права (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 05. июля 2001 г. 

№ 11 П и от 17 ноября 1997 г. № 17 П).  

29. Официальное опубликование и вступление нормативных правовых 

актов в силу в России (на материалах постановлений Конституционного 

Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17 П и от 27 марта 2012 г. № 8 П).  

30. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации 

(на материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 1 февраля 

1996 г. № 3 П и от 7 июня 2000 г. № 10 П).  

31. Конституционный статус судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996 г. 

№ 6 П и от 31 января 2008 г. № 2 П).  

32. Конституционный принцип неприкосновенности судей в Российской 

Федерации (на материалах Постановления Конституционного Суда РФ от 7 

марта 1996 г. № 6 П и Определения Конституционного Суда РФ от 21 

декабря 2006 г. № 529 О).  

33. Конституционный принцип несменяемости судей в Российской 

Федерации (на материалах определений Конституционного Суд РФ от 11 

марта 2005 г. № 3 О и от 27 декабря 2005 г. № 491 О).  

34. Дисциплинарная ответственность судьи в Российской Федерации (на 

материалах постановлений Конституционного Суда РФ т 28 февраля 2008 г. 

№3 П и от 20 июля 2011 г. № 19 П).  

35. Конституционное судопроизводство как самостоятельный вид 

судопроизводства (на материалах определений от 8 января 1998 г. № 34 О и 

10 ноября 2002 г. № 281 О). 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Егоров, С. А.  История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века: учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 345 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515540 (дата обращения: 05.05.2023). 

2. Иванов, А. Б.  История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая половина XIX 

— начало XXI века: учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов, С. А. Егоров; под общей 

редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 309 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07436-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515915 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России: учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510555 (дата обращения: 05.05.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Комментарий к Конституции Российской Федерации / А. М. Дроздова [и др.]; под 

редакцией С. А. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/515540
https://urait.ru/bcode/515915
https://urait.ru/bcode/510555
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409 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-15721-5. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514923 (дата 

обращения: 05.05.2023). 

2. Ланцов, С. А.  Политическая история России: учебник для вузов / С. А. Ланцов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12604-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514271 (дата обращения: 05.05.2023). 

3. Чистяков, О. И.  Хрестоматия по истории отечественного государства и права: учебное 

пособие для вузов / составители О. И. Чистяков, Г. А. Кутьина. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 520 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00426-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510577 (дата обращения: 05.05.2023). 

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.r

u/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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: 

https://urait.ru/bcode/514923
https://urait.ru/bcode/514271
https://urait.ru/bcode/510577
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− 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, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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  



 
46 

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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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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 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

----- УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей. 

УК-10.3. Использует 

финансовые инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

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 

антикоррупционной 

деятельности. 

 УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, 

терроризма и коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

УК-11.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

Знать:  

 основные 

направления 

противодействия 

коррупции в 

России, его 

правовые и 

организационные 

основы; 

 содержание 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Знает и соблюдает 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 

жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональной. 

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. 

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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36  36 

Лекционные занятия 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия Сессия 
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1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8  

Лекционные занятия 4 4  

Практические занятия 4 4  

Самостоятельная работа обучающихся 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

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
 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

12 4 8 4  4     

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

6 2 4 2  2     

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

6 2 4 2  2      
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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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 

12 4 8 4  4     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

6 2 4 2  2     
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

6 2 4 2  2     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 4  2     
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

6 2 4 2  2     
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

4 2 2 2       

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

10 4 6 4  2     

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 2 4 2  2     
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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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 2 2 2       

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

9 5 4 2  2     

 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

7 4 3 1  2     
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  2 1 1 1       
 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

10 6 4 2  2     

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

6 3 3 1  2     

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

4 3 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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

правовые акты.  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16     

 

 

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
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 

12 10 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
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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

6 5 1 1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

6 5 1   1      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

12 10 2 1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

6 5 1 1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

6 5 1   1     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

11 10 1 1       
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

6 5 1 1       
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

5 5         
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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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

11 10 1 1       

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 5 1 1       
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 5         

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

11 10 1   1     

 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 5 1   1     
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

5 5          

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

11 10 1   1     

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

6 5 1   1      



 
13 

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
 

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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

1 5         

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60  4  4      

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60  4  4     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

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. 

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.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  
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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. 

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 – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность 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. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  
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Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

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 – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа 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. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 
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№ 

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    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 
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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.  

Тема 4.2. Основные направления 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. 

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. 
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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.  

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.  

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.  
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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 – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность 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. 

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. 



 
20 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

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. 

 

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. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

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 – устный 

опрос. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОРАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 
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Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 

коррупции 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 
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Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 

коррупции. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности. 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции. 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 
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Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

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. 
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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 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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 978-5-534-06725-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

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. 
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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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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). 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

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 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. 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). 

2. 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). 
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3. 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 978-5-534-06725-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

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 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

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). 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 
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3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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 978-5-534-06725-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

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.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  
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2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

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). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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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16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Понятие, 

сущность, виды 

и причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин.  

2. Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

2. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: 

социальные, финансово-экономические, правовые, административные, 

общественно-политические. 

3. 
Раздел 3. 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского 

общества. 
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2. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

3. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 

4. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты. 

5. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

6. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

2. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

4. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

5. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере 
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государственной и муниципальной службы. 

5. Раздел 5. 

Криминологичес

кая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов. 

2. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 

УКРФ). 

3. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ). 

5. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 

291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 

204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 

УК РФ). 

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 
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285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

6. Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

2. Анализ зарождения, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции. 

3. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты противодействия коррупции. 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-10 
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 
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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. 

19. Раскройте признаки и уголовно-

правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

20. Дайте общую характеристику 

коррупционных преступлений в сфере 

государственной и муниципальной 

службы.  

УК-11 
1. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) и его специальных видов.  

2. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику получения взятки (ст. 

290 УКРФ).  

3. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику дачи взятки (ст. 291 УК 

РФ).  

4. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ).  

5. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику мелкого взяточничества 

(ст. 291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику коммерческого подкупа 

(ст. 204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику служебного подлога 

(ст. 292 УК РФ).  

8. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ). 

10. Определите уровень и причины 

латентности коррупционных 
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преступлений. 

11. Перечислите и охарактеризуйте 

меры предупреждения коррупционной 

преступности.  

12. Определите понятие и формы 

проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

13. Определите причины и условия, 

способствующие возникновению 

конфликта интересов, предложите меры 

по их устранению.  

14. Проанализируйте типовые 

ситуации конфликта интересов на 

государственной службе. 

15. Предложите меры по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной 

службе.  

16. Опишите процедуру 

урегулирования конфликта интересов.  

17. Раскройте основные формы 

проявления коррупции в системе 

государственной службы. 

18. Опишите содержание и порядок 

заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

19. Проанализируйте процесс 

организации представления 

государственными служащими сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

20. 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». 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. 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). 
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5. 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). 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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 978-5-534-06725-5. — 

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 
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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) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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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) 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 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму» являются:  
 формирование у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их практической 

реализации; 

 формирование умения в определенном законом порядке принимать законные решения и 

выполнять действия; 

 усвоения комплекса современных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся 

применения мер установленных действующим законодательством, необходимых для 

профессиональной деятельности 

 

Задачи дисциплины «Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму»: 

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 

явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные 

аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 

деятельностью, предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически 

правильно квалифицировать факты совершения соответствующих посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 

условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и материалами судебной 

практики.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое отношение 

к проявлениям 

экстремизма, 

терроризма и 

коррупционному 

поведению, 

уважительно относится 

к праву и закону. 

Знать:  

понятие, содержание, формы 

проявления терроризма и 

экстремизма; 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

УК-11.2. 

Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; 

исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к 

коррупционным 

правонарушениям. 

УК-10.3. Знает и 

соблюдает 

действующие правовые 

нормы, 

обеспечивающие борьбу 

с коррупцией, 

проявлениями 

экстремизма и 

терроризма в различных 

областях 

жизнедеятельности, в 

том числе в 

профессиональной. 

жизнедеятельности, в том числе в 

профессиональной; 

Уметь: 

осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международного и и российского 

законодательства; 

давать правовую оценку конкретной 

ситуации. 

Владеть: 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию правозащитных 

механизмов. 

 

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.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36  36 

Лекции 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1 

Сессия 

2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4   

Лекции 4 4    

Практические занятия 4  4   

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 36 36   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
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
 

Семестр 2 

Раздел 1.  

Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

31 13 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие 

сущность, современные 

тенденции. Факторы, 

влияющие на 

распространение терроризма 

в Российской Федерации. 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

8 3 5 3  2  
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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
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
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и
 

С
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и
н

а
р
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и

е/
п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
и

е 
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н

я
т
и

я
  
 

и
з 
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и
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р

м
е 

п
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а
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т

и
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к
о
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п
о
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т
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и
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б
о
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о
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п
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ч
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о
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п
о

д
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т
о
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К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /
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н

а
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к
о

н
т
а

к
т
н
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а

б
о

т
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и
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 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

регулирование 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 

в Российской Федерации 

7 3 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

 

8 4 4 2  2     

 

Раздел 2.  

Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

по профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений терроризма 

в Российской Федерации 

32 14 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

8 3 5 3  2  
 

  

 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) и мест 

8 3 5 3  2  
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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
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г
о
 

Л
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ц
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о
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о
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о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

массового пребывания людей 

Тема 2.3. Уровни 

террористической опасности 

и порядок их установления. 

Организация деятельности по 

борьбе с терроризмом. 

8 4 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических проявлений 

8 4 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9       

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16  

 
  

 

 

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
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

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
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

Курс 1 (сессия 1-2) 

Раздел 1.  

Правовые и 

организационные основы 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

34 30 4 2  2  

 

  

 

Тема 1.1. Терроризм: 

понятие сущность, 

современные тенденции. 

Факторы, влияющие на 

распространение 

терроризма в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму 

в Российской Федерации 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 1.4. Основные 

направления 

международного 

сотрудничества в области 

противодействия 

терроризму 

9 8 1 0,5  0,5     

 

Раздел 2.  

Деятельность органов 

государственной власти 

34 30 4 2  2  
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

и местного 

самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.2. Организация 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации. 

Организация деятельности 

по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов(территорий) и 

мест массового 

пребывания людей 

8 7 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.3. Уровни 

террористической 

опасности и порядок их 

установления. 

Организация деятельности 

по борьбе с терроризмом. 

9 8 1 0,5  0,5  

 

  

 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических 

9 8 1 0,5  0,5     
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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
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

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
 

проявлений 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4       

 

   

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 60 8 4  4  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Изучение основ категориального аппарата сферы противодействия терроризму и экстремизму, его 

ограничений, определение места в системе национального и международного права, изучение х 

предпосылок возникновения и юридического закрепления. Анализ вопросов борьбы с терроризмом и 

основ противодействия ему.  

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение исторических предпосылок развития терроризма, а также соответствующей 

трансформации понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и субъектов 

террористической деятельности, а также рассмотрения средств материального и 

нематериального воздействия. Рассмотрение комплекса политических, экономических, 

социальных, идеологических, этнонациональных и правовых факторов, которые способствуют 

сохранению террористических угроз в России. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к которым относятся уполномоченные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых 

входит проведение мероприятий но противодействию терроризму, негосударственные 

организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

аититсррористических мероприятий. 

Изучение правовой основы противодействия терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как нормативный правовой акт, имеющий высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории страны; 

− имплементированные в национальную правовую систему нормы международного права 

(Россией подписаны и ратифицированы все 13 универсальных конвенций Организации 

Объединенных  аций в сфере противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенция 1979 г. о борьбе с 

захватом заложников. Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, направленными 

против морского судоходства. Конвенция 1990 г. о маркировке пластических взрывчатых 

веществ в целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г.    35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 28 

декабря 2010 г.    390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г.    40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 г.   116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2015 г.    664 «О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму», постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г.    333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму», ведомственные нормативные правовые акты). 

 

Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения, а также 

финансирования органов общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Изучена кадровая политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение форм международного сотрудничества в области противодействия терроризму. 

Рассмотрение механизмов Организации Объединенных  аций, Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Европейского союза,  анхайской организации сотрудничества, 

Содружества  езависимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, 

Лиги арабских государств, других международных организаций универсального (глобального), 

регионального и субрегионального уровней и образованных ими рабочих и консультативных 

органов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия 1: Общая характеристика общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Форма практического задания 1: сравнительно-правовое исследование. 

Студентам предлагается провести сравнительно-правовое исследование 

антитеррористического законодательства России и зарубежной страны, найти схожее и отличное. 

Тема практического занятия 2: Основные направления международного сотрудничества 

в области противодействия терроризму 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие международные организации участвуют в развитии и совершенствовании 

международного сотрудничества в области противодействия терроризму? 

2.  азовите основные конвенции ОО  по противодействию терроризму. 

3. Перечислите основные направления международного сотрудничества России в сфере 

противодействия терроризму. 

4. Раскроите и охарактеризуете основные уровни антитеррористического 

сотрудничества. 

5. Опишите формы, методы и виды международного антитеррористического 

сотрудничества. 

6. Каковы перспективы развития международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С 

ТЕРРОРИЗМОМ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение правовых и организационных основ профилактики терроризма, организации и 

проведения мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Изучить уровни терористичсской опасности и порядок их 

установления. 
 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере профилактики терроризма. 

Рассмотрение методов общей и индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 
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− объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении способствующих совершению правонарушения: 

причин и условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. 

 

Тема 2.2. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов(территорий) и мест массового пребывания людей 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под которой понимается 

совокупность идей, концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и направленных на 

мобилизацию людей для участия в ней. Рассмотрение организационных основ противодействия 

терроризму, в формировании которых участвуют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, высшие 

должностные лица субъекта Российской Федерации (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

 

Тема 2.3. Уровни терористичсской опасности и порядок их установления. 

Организация деятельности по борьбе с терроризмом. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение порядка определения уровней террористической опасности в Российской 

Федерации, также порядка их установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под которой 

понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытию и расследованию 

преступлений террористического характера. 

 

Тема 2.4. Содержание деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических проявлений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией и ликвидацией 

террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, исходя из приоритета жизни и 

здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных работ после совершения 

террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-

психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта 

объектов;  
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− возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации вреда, 

причиненного лицам, пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-психологическое сопровождение 

аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, 

участвовавших в его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и экологической безопасности объектов, 

подвергшихся террористическому воздействию. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Организация противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации. Организация деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей. 

Форма практического задания 1: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1.  то понимается под идеологией терроризма? 

2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

 

Тема практического занятия 2: Содержание деятельности по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических проявлений. 

Форма практического задания 2: групповое обсуждение. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

2. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

3. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

4.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий,которые осуществляются 

после терактов. 

5. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование. 
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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 Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2) 
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Раздел 1. Правовые и 

организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 Подготовка аналитического задания 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Деятельность органов 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

профилактике и борьбе с 

терроризмом, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

терроризма в Российской 

Федерации 

6 Подготовка к групповому обсуждению 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 

4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 

10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17.  ациональный аптитеррористический комитет? 

18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 
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20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1.  то понимается под идеологией терроризма? 

2.  азовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4.  то включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5.  азовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 

6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористических актов? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

9.  то такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются 

после терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

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. 

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.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение аналитического задания.  

Аналитическое задание – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

аналитического задания состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании аналитического задания слушатель 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практический 

актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания аналитического задания разрешается пользоваться 
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нормативно-правовыми актами, конспектом лекций. Темы аналитического задания 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или 

семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы аналитического задания может быть выбрана одна или несколько 

тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Аналитическое задание проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению аналитического задания:  

Аналитическое задание выполняется на компьютере (гарнитура Times  ew R man, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой 

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу.  омер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

 еобходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

 евыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

 а промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 – балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил 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 

16-18 

рейтинговых 

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 

13-15 

рейтинговых 

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 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 
Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации 

УК-11 

 

Устный опрос 1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической  деятельности. 

4.  азовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических угроз 

в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской  деятельности 

международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической  

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной  системы противодействия терроризму. 

10.  азовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17.  ациональный аптитеррористический комитет? 
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18. Кто является руководителем  ационального антитеррористического комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав  ационального антитеррористического 

комитета? 

20.  азовите основные направления деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в сфере противодействия терроризму.  

2. Раздел 2. 
Деятельность 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

по профилактике 

и борьбе с 

терроризмом, а 

также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий его 

проявлений 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

УК-11 

 

тестирование 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-11 1. Понятие и истоки терроризма. 

2. Концептуальные аспекты анализа терроризма. 

3. Классификация проявления терроризма. 

4. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма. 

5. Классификация террористических актов. 

6. Разновидности терроризма. 

7. Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму». 

8. Классификация видов терроризма. 

9. Антитеррористический центр государств С Г. 

10. Основные задачи контртеррористической деятельности. 

11. История терроризма в России. 

12. Современные особенности терроризма в России. 

13. Молод жный экстремизм и терроризм. 

14. Причины проявления терроризма. 

15. Основные направления противодействия терроризму. 

16. Понятие террористической организации. 

17. Внешние и внутренние носители террористических угроз. 

18. Основные признаки террористических организаций. 

19. Структура террористической организации. Виды террористических 

организаций. 

20. Основные направления выявления террористических организаций. 

21. Способы совершения террористических действий. 

22. Особенности национального терроризма. 

23. Особенности политического терроризма. 

24. Особенности криминального терроризма. 

25. Специфика религиозного терроризма. 

26. Специфика криминального терроризма. 

27. Специфика экологического терроризма. 

28. Проблемы противодействию финансирования терроризма. 

29. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ. 

30. Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма. 

31. Основные цели террористических акций. 

32. Роль средств массовой информации противодействию терроризма. 

33. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России. 

34. Российские правовые основы борьбы с терроризмом. 

35. Международный терроризм и антитерроризм. 

36. Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне. 

37. Международные правовые основы борьбы с терроризмом. 

38. Виды и формы международного терроризма. 

39. Признаки международного терроризма. 

40. Международный терроризм: современные тенденции формирования. 41. 

Терроризм как форма проявления агрессии. 

42. Международные механизмы борьбы с терроризмом. 

43. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом. 

44. Борьба с финансированием терроризма. 

45. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 

46. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. 

47. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.  
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48. Противодействие похищениям людей. 

49. Охрана и защита территорий и помещений. 

50. Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, 

угрозами взрывов, захватом заложников. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы  Электронный ресурс  //  ациональный антитеррористический комитет. – 

Режим доступа: http://nac.g v.ru/terr rizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii- 

terrorizma-v.html  

2. Алексеева, Д. Г. Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных 

организаций : учебное пособие для вузов / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Высшее образование). —      978-5-9916-9370-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/452810 (дата обращения: 

28.02.2023 

3. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия Арчаков, М. 

К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия : монография / М. К. 

Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 

с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт  сайт]. — URL: https://urait.ru/bc de/455371 (дата обращения: 28.02.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

 Электронный ресурс  // Президент России. – Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424  

2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779/  

3. Федеральный закон о противодействии терроризму от 6 марта 2006 г.  Электронный 

ресурс  // Консультант. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/  

 

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 http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.   аучная 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.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛА Ь"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

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, 

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 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

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.   аучная 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, 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 
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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и 

демонстрационными материалами.  

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) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) 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) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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